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От составителей
Календарь знаменательных дат Ульяновской области – ежегодное справочное изда-

ние, которое выпускается Дворцом книги –Ульяновской областной научной библиоте-
кой имени В. И. Ленина с 1962 г. С 2007 г. в подготовке Календаря участвуют сотрудни-
ки Государственного архива Ульяновской области, Государственного архива новейшей 
истории Ульяновской области, Государственного историко-мемориального музея-запо-
ведника «Родина В. И. Ленина», Ульяновского областного краеведческого музея имени 
И. А. Гончарова и Ульяновского областного художественного музея, что обеспечивает 
полноту Календаря через многообразие событий, всесторонне отражающих историю 
края.

Календарь включает значимые даты из истории края в целом и отдельных населён-
ных пунктов в частности; из жизни людей, проявивших себя в различных сферах дея-
тельности; организаций, играющих большую роль в жизни региона. Эти сведения раз-
мещены в нескольких разделах.

В разделе «Юбилейные даты из истории края» содержатся материалы по объек-
там (персоналиям, организациям и др.), о которых есть полные данные: число, месяц 
и год или месяц и год. Так как объём раздела достаточно большой, материал внутри него 
сгруппирован по месяцам, а внутри месяца – по дням. Юбилейные даты соотнесены 
с фактом рождения (для персоналий); создания, основания (для организаций, учрежде-
ний и т. д.) или открытия (для организаций, учреждений, зданий, мероприятий). Возраст 
персоналий, включаемых в Календарь, – от 70 лет для здравствующих и любой для уже 
ушедших.

Раздел «Юбилейные события из истории края» содержит сведения об объектах, 
по которым известен только год, без числа и  месяца.

Даты до календарной реформы 14 (1) февраля 1918 года представлены по новому 
и старому (в скобках) календарным стилям. Если дата указана в одном варианте, то её 
нужно воспринимать в соответствии с календарём той эпохи, к которой она относится.

Юбилейные даты и юбилейные события отражены кратно 10, также в Календаре от-
ражаются 25-летия и 75-летия. Исключением являются Н. М. Карамзин, И. А. Гончаров 
и В. И. Ленин – по ним включаются юбилейные даты, кратные 5.

Каждая словарная статья содержит выделенный линейками заголовок с указанием 
даты, объекта и кратких сведений о нём; текст статьи, содержащей основные сведения 
об объекте; краткий алфавитный список основной литературы об объекте, которая име-
ется в фондах Дворца книги; иллюстрации – при возможности поместить изобразитель-
ный материал. Если об объекте имеется материал в разделе «Статьи и сообщения», то 
в заголовке перед названием статьи стоит знак «*».

В раздел «Библиотеки-юбиляры 2024 года» включены юбилейные, знаменатель-
ные и памятные даты из истории публичных библиотек Ульяновской области, кратные 5.

В раздел «Статьи и сообщения» помещены развёрнутые статьи об объектах и пер-
соналиях, включённых в разделы «Юбилейные даты из истории края» и «Юбилейные 
события из истории края» в том же порядке, в каком они идут в этих разделах.

Календарь снабжён указателями: географическим, именным и предметным (в по-
следний включены позиции, не попавшие в два предыдущие). Именной указатель вклю-
чает фамилии всех лиц, сведения о которых имеются в общих перечнях дат и текстах, 
в том числе и раздела «Статьи и сообщения». Географический указатель содержит на-
звания географических объектов, относящихся к территории Ульяновской области в со-
временных её границах и упоминаемых в общих перечнях дат и текстах. Предметный 
указатель содержит сведения из общего перечня дат и из текстов.
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Январь

1 января
Родин Евгений Петрович (1944–1992)

художник
80 лет со дня рождения

Родился 1 января 1944 г. в г. Имане Ус су-
рийского района Приморского края. Учился в Пен-
зен ском художественном училище (1962–1967), 
Го сударственном художественном институте 
им. В. И. Сурикова (1967–1973). С 1973 г. жил в Уль-
я новске. Член Союза художников СССР с 1975 г. 
Участник всесоюзных, всероссийских, зональных 
и областных выставок. Его произведения хранятся 
в Уль яновском областном художественном музее 
и частных коллекциях. Скончался 28 апреля 1992 г. 
в Ульяновске.
• Нецветаев, Л.  Нам посчастливилось его знать / Л. Нецветаев 

// Ульяновская правда. – 1992. – 18 июня. – С. 4.
• Полозова, Л.  И находить то единственное решение / Л. По-

ло зова // Ульяновская правда. – 1979. – 2 октября. – С. 3.
• Родин Евгений Петрович  : [фотоиллюстрации] / состави-

тель И. В. Родина ; автор текста Е. Н. Сер геева. – Ульяновск, [2000]. – 4 с.
• Сергеева, Е.  Свеча на ветру / Е. Сергеева // Мономах. – 2004. – № 4. – С. 29.
• Цодикович, В.  Свеча твоя не погаснет / В. Цодикович // Народная газета. – 1994. – 8 февраля. – С. 5.
• Чернышёва, Н.  Мир художника / Н. Чернышёва // Ульяновская правда. – 1989. – 17 декабря. – С. 4.
• Чернышёва, Н.  Негасимый свет / Н. Чернышёва // Ульяновская правда. – 1994. – 12 января. – С. 3.

4 января
Троллейбусное движение в Ульяновске (1974)

50 лет со дня пуска

В Ульяновске троллейбусное дви-
жение организовано в Заволжском рай-
оне города. Первый троллейбус отпра-
вился в путь 4 января 1974 г. по улицам 
Верхней Террасы от стадиона «Заря» 
до железнодорожной станции. Им 
управлял водитель Геннадий Петрович 
Козлов. Протяжённость маршрута, 
на котором работало 10 троллейбусов 
ЗиУ-682, составляла 11 км. В 1976 г. 
троллейбусную линию продлили до за-
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вода им. Володарского на Нижней Террасе. Троллейбусная сеть активно развивалась 
в 1980-е гг. в связи со строительством Нового города – крупного жилого массива 
Ульяновского авиационного комплекса, в 1981 г. её линии протянулись до улицы 
40-летия Победы и кинотеатра «Руслан». В настоящее время в Ульяновске функци-
онирует 10 троллейбусных маршрутов. Эксплуатацию троллейбусных линий осу-
ществляет МУП «Уль я новск элек тро транс».
• Волкова, М.  Дорогу общественному транспорту / М. Волкова // Симбирский курьер. – 2014. – 

6 февраля. – С. 6.
• Волкова, М.  Троллейбус – транспорт будущего / М. Волкова // Симбирский курьер. – 2015. – 

30 декабря. – С. 9.
• Кузнецов, Г.  Впервые за 20 лет : в Ульяновске открыта новая троллейбусная линия / Г. Кузнецов 

// Ульяновская правда. – 2012. – 19 июня. – С. 6.
• Лайков, А.  Шёл по улице троллейбус / А. Лайков // Ульяновск сегодня. – 2012. – 30 ноября. – С. 5.
• Страницы истории ульяновского электротранспорта . – Ульяновск, 2019. – 160 с.
• Трамваям Ульяновска 60 лет, троллейбусам – 40  / подготовил П. Половов // Ульяновск сегод-

ня. – 2014. – 7 февраля. – С. 1, 4.

5 января
Первая трамвайная линия в Ульяновске (1954)

70 лет со дня введения в эксплуатацию

Намерение организовать 
в Симбирске трамвайное движе-
ние возникло ещё в 1910 г. В июле 
1914 г. Городская дума одобрила 
план реализации данного проекта, 
но помешала Первая мировая вой-
на. К замыслу вернулись в 1918 г., 
но и на этот раз его не удалось осу-
ществить. Правительственное реше-
ние об устройстве трамвайных линий 
в Ульяновске вышло только в 1948 г. 
На субботнике, проведённом 12 но-
ября 1949 г., были уложены первые 
600 м рельсового пути будущего 
ульяновского трамвая. По выходным 

дням на строительстве работали представители всех предприятий города. 5 янва-
ря 1954 г. от Северного трамвайного парка в сторону железнодорожного вокзала 
Ульяновск-1 отправился первый трамвай, его вела Римма Степановна Разумовская. 
Протяжённость трамвайной линии составила 14 км. Организацией пуска руко-
водил инженер из Волгограда Александр Яковлевич Авилкин – первый директор 
Ульяновского транспортного управления. В 1955 г. был построен трамвайный мост 
через р. Свиягу, и движение было пущено по ул. Минаева до автозавода. К 1990 г. 
трамвай стал самым популярным видом городского общественного транспорта 
в Ульяновске. В настоящее время в городе действует 11 маршрутов.
• Волкова, М.  Дорогу общественному транспорту / М. Волкова // Симбирский курьер. – 2014. – 

6 февраля. – С. 6.
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• Григоренко, Г.  «Хочу трамвай», сказал Ульяновск / Г. Григоренко // Ульяновская правда. – 
2003. – 24 января. – С. 5.

• Григорьева, А.  Шёл по городу трамвай / А. Григорьева // Народная газета. – 2015. – 30 сентя-
бря. – С. 27.

• Лайков, А.   И в снег, и в зной, и в дождик проливной / А. Лайков // Ульяновская правда. – 2004. – 
9 января. – С. 6.

• Лосева, В.  Рогатое чудо / В. Лосева // Мономах. – 2000. – № 4. – С. 38–39.
• Страницы истории ульяновского электротранспорта . – Ульяновск, 2019. – 160 с.
• Трамваям Ульяновска 60 лет, троллейбусам – 40  / подготовил П. Половов // Ульяновск сегод-

ня. – 2014. – 7 февраля. – С. 1, 4.
• Цухлов, А.  Путь длиною в полвека / А. Цухлов // Ульяновск сегодня. – 2004. – 30 января. – С. 1, 2.
• Шёл трамвай...  // Мономах. – 2019. – № 3. – С. 2–3.

7 января

Медноногов Вячеслав Александрович 
(1924–1997)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился 7 января 1924 г. на станции Зай (ныне 
Бу гульминского района Рес пуб ли ки Татарстан). 
Некоторое время (с 1934 г.) жил и учился в с. Русский 
Ме лекесс и в г. Мелекессе Ульяновской области. 
Затем уехал в Казахстан, учился в Алма-Атинском же-
лезнодорожном техникуме. В 1941 г. ушёл доброволь-
цем в армию, в 1944 г. окончил Тамбовскую военную 
авиашколу, служил пилотом-инструктором. С июля 
1944 г. – в штурмовой авиации. За время войны со-
вершил 93 боевых вылета, участвовал в 19 воздушных 
боях. Звание Героя Советского Союза присвоено 18 ав-
густа 1945 г. В 1954 г. окончил Военно-воздушную 
инженерную академию им. Н. Е. Жуковского. В 1954–
1958 гг. служил лётчиком-испытателем на авиаза-
водах в Ростове-на-Дону и Воронеже. С февраля 
1961 г. – в запасе. Работал в ленинградском аэро-
порту «Пулково». Скончался 5 февраля 1997 г. в Санкт-Петербурге. В г. Бугульме, 
Димитровграде и с. Новая Александровка Бугульминского района Татарстана ге-
рою установлены памятники-бюсты. На здании школы, где он учился, в с. Русский 
Мелекесс Мелекесского района Ульяновской области открыта мемориальная доска.
• Еликов, В.  В честь Героев Отечества / В. Еликов // Мелекесские вести. – 2012. – 7 декабря. – С. 5.
• Вячеслав Александрович Медноногов  // Димитровград. – 2017. – 5 апреля. – С. 14.
• Открыты три бюста героев  // Димитровград. – 2014. – 14 мая. – С. 4.
• Помним, гордимся!  // Мелекесские вести. – 2014. – 14 марта. – С. 7.



10

Юбилейные даты из истории края

11 января
Белова Нина Фёдоровна (р. 1949)

художник
75 лет со дня рождения

Родилась 11 января 1949 г. в с. Маруха Зе лен чук-
ско го района Ставропольского края. В 1968 г. окончила 
Карачаево-Черкесское педагогическое училище, в 1977 – 
художественно-графический факультет Кур ского госу-
дарственного педагогического института. В 1996 г. перее-
хала в рп Карсун Ульяновской области, с 1999 г. работает 
в детской школе искусств им. А. Пластова на отделении 
декоративно-прикладного искусства. Участник регио-
нальных выставок, Меж дународного пленэра, посвящен-
ного 110-летию со дня рождения А. А. Пластова (2003), 
творческих школ, проводимых Министерством культуры 
РФ. На граждена дипломом Министерства культуры РФ 
и Рос сийского фонда культуры (2004).
• Дронина, Н.  Красками души / Н. Дронина // Симбирскъ. – 2019. – № 3. – С. 57.
• Котельникова, О.  Карсун покоряет Париж / О. Котельникова // Карсунский вестник. – 2011. – 

25 ноября. – С. 2.
• Федорина, Е.  Париж взят, впереди – Австралия / Е. Федорина // Народная газета. – 2012. – 18–

24 октября. – С. 29.

16 января
Витвинский Валентин Фёдорович (1924–1944)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился 16 января 1924 г. в г. Алатыре Симбирской 
губернии (ныне Республика Чувашия). В 1941–1942 гг. ра-
ботал в Сурской МТС Ульяновской области. Призван в ар-
мию в августе 1942 г., на фронте с августа 1943 г. Командир 
противотанкового орудия. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 13 ноября 1943 г. Погиб в бою на террито-
рии Тернопольской области 2 апреля 1944 г. Похоронен 
в с. Пробежная Чортковского района (Украина). В Алатыре 
герою установлен памятник.
• Мурышкин, Н.  Командир орудия / Н. Мурышкин // Наши земляки – 

Герои Советского Союза. – Чебоксары, 1968. – С. 112–115.
• Ульяновская область в годы Великой Отечественной войны. (1941–1945 гг.)  : документы 

и материалы / Партийный архив Ульяновской области ; Государственный архив Ульяновской 
области. – Саратов : Приволжское книжное издательство, Ульяновское отделение, 1974. – 307 с.

• Ульяновцы в боях за родину  : сборник очерков / составители: В. А. Радыльчук, А. Д. Ермолаев, 
В. И. Лебедев. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1964. – 364 с.
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20 января
Устюжанинов Анатолий Иванович (1934–2008)

народный артист РСФСР
90 лет со дня рождения

Родился 20 января 1934 г. в г. Вятке (ныне 
г. Ки ров). Окончил актёрское отделение культпро-
светучилища в г. Халтурине Кировской области, 
филологический факультет Уральского государ-
ственного университета (1964). Работал в театрах 
Кирова, Красноярска, Моск вы. С сентября 1972 г. 
жил в Ульяновске. Работал в Ульяновском област-
ном театре драмы, с февраля 1992 г. – в истори-
ко-культурном центре В. И. Ленина. Практически 
вся его творческая деятельность была связана с име-
нем В. И. Ленина, образ которого он воплощал в те-
атре и кино. Многим запомнились фильмы с его 
участием: «Мы – русский народ», «Красные коло-
кола», а также театральные спектакли: «Разговор 
по душам», «Ульяновы», «Защитник Ульянов», 
«Крем лёвские куранты», «Во имя жизни» и др. Заслуженный артист РСФСР (1979), 
На родный артист РСФСР (1983), Почётный гражданин города Ульяновска (2001). 
Скончался 23 сентября 2008 г. в Ульяновске. 23 сентября 2015 г. на доме, где жил 
актёр (ул. К. Либкнехта, 21), была открыта мемориальная доска.
• Анатолий Иванович Устюжанинов  // Безденежных, А. В. Симбирский контекст: Частная жизнь 

/ А. В. Безденежных, Д. А. Пиорунский. – Ульяновск, 2003. – Ч. 1. – С. 120–125.
• Борисова, Н.  Наш ульяновский «Ленин» / Н. Борисова // Вестник. – 2015. – 2 октября. – С. 7.
• Васильева, И.  Актёр одной роли / И. Васильева // Аргументы и факты в Ульяновске. – 2014. – 

22–28 января. – С. 15.
• Горбунова, Е.  Ему задавали вопросы, как будто он сам Ленин / Е. Горбунова // Симбирский ку-

рьер. – 2008. – 1 ноября. – С. 16.
• Защитник вождя  / подготовила С. Ямина // Аргументы и факты в Ульяновске. – 2015. – 7–13 ок-

тября. – С. 14.
• Ильязова, Р.  Ленин в тебе и во мне / Р. Ильязова // Мономах. – 2017. – № 6. – С. 44–46.
• Новицкая, Н.  Дорога жизни Анатолия Устюжанинова / Н. Новицкая // Мономах. – 2009. – № 4. – 

С. 42–43.
• Устюжанинов, А.  И был мне луч… / А. Устюжанинов. – Ульяновск, 2001. – 128 с.

21 января
Ермаков Анатолий Александрович (1949–2012)

художник
75 лет со дня рождения

Родился 21 января 1949 г. в д. Александровке Цильнинского района Ульяновской 
области. После окончания общеобразовательной и художественной школ начал тру-
довую и творческую деятельность художником-оформителем на Ульяновском ав-
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тозаводе. Окончил художественное отделение 
Ульяновского педагогического училища № 2. 
Ученик известного ульяновского художника 
Анатолия Ивановича Дягилева. После служ-
бы в армии работал художником-оформителем 
в ряде ульяновских организаций, в том числе – 
главным художником Ульяновского танкового 
высшего военного командного училища. Член 
Союза художников России с 1984 г. С 1985 г. 
работал директором художественно-производ-
ственных мастерских регионального отделения 
Союза художников. Участник областных, зональ-
ных, республиканских, всероссийских и между-
народных выставок. Автор картин на историче-
ские и современные темы, пейзажист, портретист. 
Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, лауреат Серебряной медали Российской академии художеств. Скончался 
25 декабря 2012 г. в Ульяновске.
• А. Ермаков  : каталог. – Ульяновск, 1995. – 28 с.
• Анатолий Ермаков  / [составитель О. К. Винник]. – Ульяновск, 2009. – 128 с.
• Анатолий Ермаков  : юбилейный каталог / Ульяновский союз художников. – Ульяновск, 1999. – 

62 с.
• Москвичёва, Е.  «Несерьёзная» профессия Анатолия Ермакова / Е. Москвичёва // Народная газе-

та. – 2009. – 3 февраля. – С. 5.
• Современное изобразительное искусство. Ульяновские художники. Конец XX–начало 

XXI века  / составители Н. А. Василькин, О. К. Винник. – Ульяновск, 2005. – С. 85, 100–105.
• Стадлер, Т.  Анатолий Ермаков – человек, преданный творчеству / Т. Стадлер // Мономах. – 

1999. – № 4. – С. 56–58.

27 января
Анчиков Григорий Александрович (1914–2003)

композитор
110 лет со дня рождения

Родился 27 (14) января 1914 г. в с. Верхние Тимерсяны Симбирского уез-
да Симбирской губернии (ныне Цильнинского района Ульяновской области). 
После окончания Чкаловского (Оренбургского) животноводческого техникума 
(1933) работал в Куйбышевском отделении «Агротехзнания». Увлекался музыкой. 
В 1939 г. окончил теоретико-композиторское отделение Первого Ленинградского 
музыкального училища. В 1939–1954 гг. служил в армии. Участвовал в Советско-
финской и Великой Отечественной войнах. После демобилизации жил в г. Минске 
(Белоруссия). В 1955 г. окончил Белорусскую государственную консерваторию 
по классу композиции. В 1956–1965 гг. работал инструктором ЦК Компартии БССР, 
в 1966–1973 гг. – художественным руководителем Белорусской государствен-
ной филармонии. Как композитор работал преимущественно в области вокальной 
и инструментальной камерной музыки. При его участии создавались известные 
ансамбли «Песняры» (1969) и «Верасы» (1971). Член Союза композиторов СССР 
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(1948). Заслуженный деятель искусств Чувашской 
АССР (1989). В 1986 г. во время гастрольной по-
ездки по Волге посетил родное село и Ульяновск. 
Скончался 15 июня 2003 г. в Минске.
• Анчиков Григорий Александрович  // Музыкальный сло-

варь Симбирска–Ульяновска / составитель И. А. Ка тор ги-
на. – Ульяновск, 2008. – С. 7.

• Бушуева, Л. И.  Композиторы Чувашии : биобиблиогра-
фический справочник / Л. И. Бушуева, Ю. А. Илюхин ; 
Чувашский государственный институт гуманитарных 
наук. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 
2014. – 509, [2] с.

• Илюхин, Ю. А.  Анчиков Григорий Александрович 
/ Ю. А. Илюхин // Чувашская энциклопедия. – Чебоксары, 
2006. – Т. 1 : А–Е. – С. 117.

• Кадебин, Н.  На первую зарплату купил гармонь / Н. Кадебин 
// Цильнинские вести. – 2005. – Спецвыпуск № 2.

• Костин, Н.  Достойны славы тимерсянцев / Н. Костин, 
С. Костина // Дыхание Земли. – 2014. – 17 декабря. – С. 15.

• Остались в памяти народной  : замечательные земляки 
/ подготовил А. Юман // Цильнинский вестник. – 2006. – 22 апреля. – С. 14.

28 января
Моторин Алексей Васильевич (1924–2005)

художник
100 лет со дня рождения

Родился 28 января 1924 г. в д. Кушур 
Оловянинского района Читинской обла-
сти. Учился в Омском художественном 
училище (1939–1941). Участник Великой 
Отечественной войны. В 1949 г. окон-
чил Иркутское художественное училище, 
в 1955 г. – Рижскую государственную ака-
демию художеств. С 1955 г. жил и работал 
в Уль яновске. Член Союза художников 
СССР с 1958 г. В 1956–1985 гг. был пред-
седателем правления Ульяновского отде-
ления Союза художников. Заслуженный 
художник РСФСР (1977), народный худож-
ник РСФСР (1984), почётный гражданин 
Уль я нов ской области (1998). Произведения 
художника находятся в музеях Ульяновска, 
Белгорода, Оренбурга, Саранска, Чебоксар, 
Иркутска, Северобайкальска, Череповца. 
Скончался 23 июня 2005 г. в Ульяновске.
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• Айрапетян, Р.  Мир побеждающей весны / Р. Айрапетян // Волга. – 1975. – № 12. – С. 185–186.
• Алексей Васильевич Моторин  // Современное изобразительное искусство. Ульяновские худож-

ники. Конец XX–начало XXI века / составители Н. А. Василькин, О. К. Винник. – Ульяновск, 
2005. – С. 183.

• Лежнин, И. В.  Воспоминания об ульяновских художниках 1950–1970-х годов / И. В. Лежнин ; 
предисловие Т. Верещагиной // Художественная культура Поволжья конца XVIII–XX веков : ма-
териалы I Поливановских чтений 24–25 апреля 2001 г. / Ульяновский областной художественный 
музей. – Ульяновск, 2002. – С. 148–153.

• Народный художник РСФСР Алексей Васильевич Моторин  : живопись : каталог произведе-
ний / составитель, автор вступительной статьи С. М. Червонная. – Москва, 1986. – 31 с.

• Петрова, В.  Пейзаж – заветный жанр / В. Петрова // Симбирский курьер. – 2019. – 15 марта. – С. 10.
• Сергеева, Е.  Постигая родную природу / Е. Сергеева // Волга. – 1986. – № 10. – С. 171–174.
• Толстой, В.  Открылась выставка художника-фронтовика / В. Толстой // Аргументы и факты 

в Ульяновске. – 2019. – 27 февраля–5 марта. – С. 12.
• Яценко, Н.  Письма Д. И. Архангельского А. В. Моторину / Н. Яценко // Ульяновская правда. – 

2001. – 10 октября. – С. 4.

31 января
Матронин Василий Иванович (1904–1944)

Герой Советского Союза
120 лет со дня рождения

Родился 31 (18) января 1904 г. в с. Поповка Сенгилеевского уезда Симбирской 
губернии (ныне Майнского района Ульяновской области). В армии с 1925 г. Окончил 
Тбилисскую пехотную школу (1927), Высшую пограничную школу НКВД (1935), 
Военную академию им. М. Фрунзе (1941). В мае 1939 г. участвовал в боевых дей-
ствиях по отражению советскими пограничниками вторжения японских подразде-
лений на остров Баркасный на Дальнем Востоке. Участник Великой Отечественной 
войны с февраля 1943 г. Полковник, командир стрелковой дивизии. Погиб в бою 
на территории Польши 2 ноября 1944 г. Звание Героя Советского Союза присво-
ено 6 апреля 1945 г. Похоронен в г. Барановичи Брестской области (Белоруссия). 
На площади ему установлен памятник.
• Голубкина, А.  Герои не умирают / А. Голубкина // Ленинец. – 2016. – 11 мая. – С. 5.
• Их имена земляки не забудут  // Мономах. – 2006. – № 3. – С. 19.
• Свиязова, Е.  Родина Героев / Е. Свиязова // Ленинец. – 2020. – 9 декабря. – С. 5.
• Чугуряев, М.  Прописан в памяти навечно / М. Чугуряев // Ульяновская правда. – 2002. – 15 ян-

варя. – С. 3.
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1 февраля
Шестаков Николай Яковлевич (1894–1974)

детский писатель, драматург
130 лет со дня рождения

Родился 1 февраля (20 января) 1894 г. в с. Ба-
рыш ская Слобода Алатырского уезда Симбирской 
губернии (ныне Сурского района Ульяновской 
области). Детские годы провёл в г. Алатыре. 
В 1913 г. экстерном окончил Сим бирскую клас-
сическую мужскую гимназию. В 1914–1918 гг. 
учился на историко-филологическом отделении 
Казанского университета, посещал студенче-
ский литературный кружок. Первая публикация 
стихов состоялась в Ка за ни в 1918 г. в сборни-
ке «Провинциальная му за». В 1918–1921 гг. жил 
в Омске, Новониколаевске (ныне Новосибирск), 
с 1921 г. – в Москве. Автор книг для детей и пьес 
для детского театра. Его первая пьеса «Ал тай-
ские робинзоны» была поставлена Мос ковским 
центральным детским театром в 1928 г. В 1937 г. 
Киевская киностудия сняла фильм «Том Сой ер» 
по сценарию Н. Шес такова, в 1975 г. по его сказке 
снят фильм «Финист – Ясный Сокол». Им было на-
писано либретто оперы-сказки «Мальчик-великан», положенное на музыку Тихоном 
Хренниковым. Скончался 12 июня 1974 г. в Москве.
• Головченко, Н. П.  Шестаков Николай Яковлевич / Н. П. Головченко // Чувашская энциклопе-

дия. – Чебоксары, 2011. – Т. 4 : Си–Я. – С. 622.
• Григорьева, А.  «Мы жили с потрясающим, неординарным человеком» / А. Григорьева // Сим-

бирскъ. – 2018. – № 11. – С. 4–6.
• Громова, М. И.  Шестаков Николай Яковлевич / М. И. Громова // Русские детские писатели 

XX века : биобиблиографический словарь. – Москва, 1997. – С. 491–493.
• Кускова, Н.  Автор Финиста / Н. Кускова // Сурская правда. – 2018. – 26 октября. – С. 5.
• Нехотин, В.  Свидетель страшных лет : из ранних стихотворений Н. Я. Шестакова / В. Нехотин 

// Сим бирскъ. – 2017. – № 12. – С. 14–21.
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5 февраля

Баратаев Михаил Петрович (1784–1856)
общественный и государственный деятель, археолог, 

учёный-нумизмат, коллекционер
240 лет со дня рождения

Родился 5 февраля (25 января) 1784 г. 
в Симбирске. Получил домашнее обра-
зование. В 1798 г. поступил на военную 
службу. Выйдя в отставку в 1809 г., посе-
лился в родовом имении в с. Баратаевка 
Симбирского уезда Симбирской губер-
нии (ныне в составе городского округа 
Ульяновска). 15 лет был губернским пред-
водителем дворянства (1820–1835), внёс 
немалый вклад в благоустройство края 
и его изучение. В 1818 г. организовал ма-
сонскую ложу «Ключ к добродетели». 
В 1826 г. арестован в связи с известностью 
в декабристских кругах, но был оправдан. 
В 1835–1842 гг. служил в Министерстве 
внутренних дел и Министерстве финан-
сов. С 1844 г. жил в Баратаевке. Скончался 
11 августа (30 июля) 1856 г., похоронен 
в Симбирске на кладбище Покровского 
мужского монастыря.
• Баюшев, В.  Князь Баратаев / В. Баюшев // Сборник исторических и статистических материалов 

Симбирской губернии. – Симбирск, 1868. – С. 223–230.
• Беспалова, Е.  Благородный пансион / Е. Беспалова // Мономах. – 2013. – № 1. – С. 14–16.
• Беспалова, Е. К.  «Любитель и знаток восточных монет и древностей» князь М. П. Баратаев : 

(к вопросу о частных нумизматических коллекциях 1-й половины XIX века) / Е. К. Беспалова 
// Краеведческие записки. – Ульяновск, 2012. – Вып. 15. – С. 36–42.

• Беспалова, Е. К.  К истории записки кн. М. П. Баратаева «О положении состояния дворянства 
Симбирской губернии» / Е. К. Беспалова // Материалы Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Историческое краеведение Симбирско-Поволжского края: новые реалии и факты», 
посвящённой памяти краеведа С. Л. Сытина (г. Ульяновск, 5–6 октября 2012 г.). – Ульяновск, 
2014. – С. 142–172.

• Беспалова, Е. К.  Н. М. Карамзин и грузинские князья П. М. и М. П. Баратаевы / Е. К. Беспалова 
// Краеведческие записки. – Ульяновск, 2019. – Вып. 17. – С. 5–27.

• Беспалова, Е. К.  Роль князя М. П. Баратаева в создании благородного пансиона в Симбирске : 
(по архивным документам и письмам) / Е. К. Беспалова // Материалы Всероссийской науч-
но-практической конференции «Историческое краеведение Симбирско-Поволжского края: но-
вые реалии и факты», посвящённой памяти краеведа С. Л. Сытина (г. Ульяновск, 5–6 октября 
2012 г.). – Ульяновск, 2014. – С. 340–369.

• Костин, Н.  Всадник с большим знаменем / Н. Костин // Дыхание Земли. – 2014. – 12–18 марта. – 
С. 19.

• Шабалкин, А.  Симбирский князь грузинского разлива / А. Шабалкин // Дыхание Земли. – 2016. – 
10 августа. – С. 15.

• Шадури, В. С.  Баратаев Михаил Петрович / В. С. Шадури // Русские писатели. 1800–1917 : био-
графический словарь. – Москва, 1989. – Т. 1. – С. 157.
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5 февраля
*Матросов Александр Матвеевич (1924–1943)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился 5 февраля 1924 г. в исчезнув-
шем в 1976 г. п. Зин-Овраг (на территории 
современного Новомалыклинского района 
Ульяновской области)1. В детстве лишился ро-
дителей, в 1929–1940 гг. воспитывался в дет-
ских домах г. Мелекесса (ныне г. Димитровград), 
в Ивановском детском доме (ныне с. Ивановка 
Ульяновского района Ульяновской области), 
в 1941–1942 гг. – в Уфимской детской трудовой 
колонии. В сентябре 1942 г. был призван в армию 
и направлен на учёбу в Краснохолмское пехот-
ное училище. В январе 1943 г. в составе добро-
вольцев был направлен на Калининский фронт. 
Погиб в бою 27 февраля 1943 г. около деревень 
Чернушка Северная и Плетень Псковской об-
ласти. Совершил героический бросок на не-
мецкий дзот. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 19 июня 1943 г. посмертно. Подвиг 
А. М. Матросова стал символом мужества и ге-
роизма, широко освещался в прессе, литературе, 
кино. Памятники герою установлены в гг. Москва, Великие Луки, Санкт-Петербург, 
Ульяновск, Уфа, Тольятти, с. Ивановка Ульяновского района Ульяновской области 
и др. В Ульяновске его именем названы детский парк и улица. В Новомалыклинском 
районе Ульяновской области, у с. Высокий Колок, в 800 метрах от исчезнувше-
го п. Зин-Овраг, в 2017 г. установлена памятная стела. В 2018 г. имя Александра 
Матросова присвоено Высококолковской средней общеобразовательной школе.
• Гурьянов, С.  Весёлый был парень, этот Матросов / С. Гурьянов // Симбирский курьер. – 2014. – 

1 февраля. – С. 17.
• Дубовик, Н. А.  «Всё равно я буду человеком». Возвращение домой / Н. А. Дубовик. – Ульяновск, 

2016. – 271 с.
• Ермолаев, А. Д.  Шагнувшие в бессмертие. Герои Советского Союза – ульяновцы / А. Д. Ермолаев, 

Н. А. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 87.
• Журба, П. Т.  Александр Матросов / П. Т. Журба. – Ленинград, 1976. – 406 с.
• Коваленко, Д. Л.  За други своя. Подвиг Александра Матросова / Д. Коваленко. – Москва : Ду хов-

ное преображение, 2021. – 15 с.
• Легостаев, И. Т.  Бросок в бессмертие : к 40-летию подвига А. Матросова / И. Т. Легостаев. – 

Москва, 1983. – 111 с.
• Пирин, Д.  Бросок в вечность : обнародованы уникальные архивные документы, посвящённые 

подвигу Александра Матросова / Д. Пирин // Историк. – 2018. – № 4. – С. 5.
• Самарский, А.  Сашка Матросов : Герой или орудие пропаганды? / А. Самарский // Аргументы 

и факты в Ульяновске. – 2015. – 11–17 февраля. – С. 4.

1 Существуют несколько версий места рождения А. М. Матросова, но убедительна и доказательна «зиновраж-
ская» («ульяновская»).
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• Царёв, А. И.  Детство и юность Александра Матросова : документальный очерк / А. И. Царёв. – 
Саратов, 1984. – 80 с.

• Экштут, С.  Километры и секунды Александра Матросова : полная реконструкция подвига, со-
вершённого 75 лет назад, публикуется впервые / С. Экштут // Родина. – 2018. – № 2. – С. 42–49.

• Юрьев, С.  Подвиг ценою в жизнь : правда и ложь об Александре Матросове / С. Юрьев 
// Аргументы и Факты в Ульяновске. – 2012. – 22 февраля. – С. 3.

5 февраля
Музей «Симбирская фотография» (2004)

20 лет со дня открытия

Здание музея находит-
ся в мемориальной части 
города на территории Го-
су дарст венного историко-ме-
мориального музея-заповед-
ника «Родина В. И. Ленина». 
Участок застройки располага-
ется на месте бывшей усадь-
бы статского советника Алек-
сандра Матвеевича Сахарова, 
где с 1904 г. находилось фо-
тоателье, в котором на про-
тяжении многих лет работа-
ли симбирские фотографы. Торжественное открытие 
музея состоялось 5 февраля 2004 г. В экспозиции пред-
ставлена история развития фотографии и фотоискусства 
в Симбирске–Ульяновске, фотопавильон конца XIX–нача-
ла XX в., фотолаборатория, старинные фотоаппараты.
• Зубкова, Н. Л.  Развитие фотографии в Симбирске–Ульяновске 

в экспозиции музея «Симбирская фотография» / Н. Л. Зубкова 
// Материалы второй конференции, посвящённой учёному и крае-
веду С. Л. Сытину. – Ульяновск, 2005. – С. 255–269.

• Иваненкова, О.  Симбирская фотография / О. Иваненкова 
// Мономах. – 2004. – № 3. – С. 40–42.

• Музей «Симбирская фотография» отметил своё 10-летие  
// Ульяновская правда. – 2014. – 11 февраля. – С. 15.

• Музей «Симбирская фотография» . – Ульяновск, 2005. – 13 с.
• Толстой, В.  От выставки к выставке / В. Толстой // Аргументы 

и факты в Ульяновске. – 2014. – 5–11 февраля. – С. 4.
• Школьная, А.  Несгибаемый «англичанин» / А. Школьная 

// Симбирский курьер. – 2014. – 15 февраля. – С. 13.
• Школьная, А.  ФОТОмладенец / А. Школьная // Народная газета. – 2005. – 11 февраля. – С. 23.
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6 февраля
Соколов Юрий Леонидович (1949–2005)

писатель
75 лет со дня рождения

Родился 6 февраля 1949 г. в г. Комсомольске-на-
Амуре. Окончил Моршанский текстильный техникум, 
Литературный институт им. А. М. Горького (1984). 
Работал на Ульяновском моторном заводе, Ульяновском 
автомобильном заводе, в газетах «Ульяновская правда» 
и «Ульяновский комсомолец». В 1997–1999 гг. был от-
ветственным секретарём Ульяновской областной пи-
сательской организации. Автор поэтических сборни-
ков «Песенные годы» (1987), «Поезда судьбы» (1990), 
«Четвёрка цугом» (1993), «Зарницы памяти» (1997), 
«Возвращение флага» (2003). Скончался 19 сентября 
2005 г.
• Автобиографический очерк  // Соколов, Ю. Л. Возвращение 

флага : сборник стихов. – Ульяновск, 2002. – С. 3–14.
• Алексеев, Н.  «Душу выпустить на свет… / Н. Алексеев // Ульяновская правда. – 1990. – 13 сен-

тября. – С. 4.
• Бурдин, Л.  «Я из той – третьей роты…» / Л. Бурдин // Ульяновский комсомолец. – 1988. – 

11 июня. – С. 7.
• Мельников, Е.  Пора тревог / Е. Мельников // Ульяновская правда. – 1985. – 16 октября. – С. 3.
• О себе  : автобиографический очерк // Соколов, Ю. Л. Зарницы памяти : поэмы. – Ульяновск, 

1997. – С. 5–6.
• Юрий Соколов  // Ульяновская словесность: начало XXI века : антология. – Ульяновск, 2015. – 

С. 335–338.

10 февраля
Розов Константин Васильевич (1874–1923)

великий патриарший архидиакон
150 лет со дня рождения

Родился 10 февраля (29 января) 1874 г. в с. Жданово Курмышского уезда Сим-
бир ской губернии (ныне Сергачского района Нижегородской области). Из семьи свя-
щенника. В 1889 г. окончил Алатырское духовное училище, в 1895 г. – Симбирскую 
духовную семинарию. По окончании семинарии был определён псаломщиком к Все-
свят ской церкви. В сентябре 1898 г. был рукоположён в сан диакона Симбирского 
кафедрального Троицкого собора. Собиратели редких певческих голосов обратили 
внимание на вокальный талант К. В. Розова, и в 1898 г. он был определён диаконом 
в Храм Христа Спасителя в Москву, а затем в Успенский собор и возведён в сан про-
тодиакона. Развивая древнерусскую традицию исполнения богослужебных текстов, 
К. В. Розов довёл это искусство до артистического совершенства. В январе 1918 г. 
он был возведён в сан архидиакона. 19 сентября 1921 г., впервые в Русской Пра во-
слав ной Церкви, К. В. Розов был наречён Великим Архидиаконом. В начале 1920-х гг. 
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изменившиеся условия жизни побудили его обратиться 
к концертной деятельности, расширив репертуар свет-
скими произведениями. Он организовывал и участвовал 
в благотворительных концертах в помощь голодающим 
Поволжья в разных городах страны. Скончался 30 марта 
1923 г. в Москве, похоронен на Ваганьковском кладбище.
• Галайко, В.  Не умирать – побеждать! / В. Галайко // Журнал 

Московской Патриархии. – 1994. – № 3. – С. 81–90.
• Гауз, Н. С.  Здесь пел Великий патриарший архидиакон / Н. С. Гауз 

// Ульяновск сегодня. – 2001. – 5 января. – С. 12.
• Прославлявший Создателя  // Мономах. – 2015. – № 3. – С. 61.
• Рахманова, М.  Памяти Великого архидиакона / М. Рахманова 

// Музыкальная академия. – 1993. – № 3. – С. 109–115.
• Розова, Л. К.  Великий архидиакон / Л. К. Розова. – Москва, 

1994. – 79 с.
• Сковикова, Е. Г.  Великое достояние отечественной духовной культуры: Константин Васильевич 

Розов / Е. Г. Сковикова // Розовские чтения : материалы Вторых духовно-познавательных чте-
ний. – Ульяновск, 2009. – С. 5–8.

• Смирнов, А.  Великий архидиакон / А. Смирнов // Мономах. – 2014. – № 2. – С. 44–45.
• Старостин, В.  Голос, прославляющий Создателя / В. Старостин // Мономах. – 2003. – № 4. – 

С. 26–27.

12 февраля
Ульяновский автомеханический техникум 

(1944)
80 лет со дня открытия

12 февраля 1944 г. при Ульяновском 
автомобильном заводе был создан ве-
черний автомеханический техникум. 
15 марта 1944 г. приступили к заняти-
ям первые 90 студентов по специально-
стям: ковочно-штамповочное, литейное 
производство и холодная обработка ме-
таллов. В сентябре того же года в тех-
никуме открылось дневное отделение. 
Первым директором был назначен ин-
женер-конструктор, начальник кон-
структорского бюро эвакуированного 
в Ульяновск Московского автомобиль-

ного завода Александр Михайлович Голубев. Поначалу обучение проводилось 
в не подготовленных для этого помещениях. С осени 1945 г. техникум располагался 
в старинном здании на берегу р. Свияги, где ещё в 1871 г. было открыто ремесленное 
училище графа В. В. Орлова-Давыдова. В 1946 г. состоялся первый выпуск техни-
ков-технологов по холодной обработке металлов. В 2010 г. техникум стал подразде-
лением Ульяновского государственного университета.
• Гайнутдинова, А.  К нам приходят за профессией : Ульяновский автомеханический техникум от-

мечает 70-летний юбилей / А. Гайнутдинова // Ульяновская правда. – 2014. – 11 февраля. – С. 11.
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• Гауз, Н.  Семь десятилетий на пути к мастерству / Н. Гауз // Деловое обозрение. – 2014. – № 3. – 
С. 62–63.

• Образование, проверенное временем  // Мономах. – 2014. – № 2. – С. 46–49.
• Попова, С.  25 000 классных специалистов подготовил автомеханический техникум за 70 лет 

/ С. Попова // Симбирский курьер. – 2014. – 11 февраля. – С. 5.
• Пьянов, А. К.  Замок на берегу Свияги / А. К. Пьянов. – Ульяновск, 2004. – 208 с.
• Соколова, А.  Кузница рабочих кадров и директоров / А. Соколова // Народная газета. – 2014. – 

5 февраля. – С. 24.
• Ульяновский автомеханический техникум в истории региона. 75 лет  : [юбилейное изда-

ние]. – Издание 2-е, дополненное. – Ульяновск : Ульяновский государственный университет, 
2019. – 364 с.

• Ульяновскому автомеханическому техникуму – 70 лет!  // Панорама УАЗ. – 2014. – 7 февра-
ля. – С. 4.

15 февраля
Юдин Валентин Гурьянович (1924–1976)

полный кавалер ордена Славы
100 лет со дня рождения

Родился 15 февраля 1924 г. в д. Ленивцево 
Симбирского уезда Симбирской губернии (ныне не су-
ществует). Участник Великой Отечественной вой-
ны с января 1943 г. Гвардии сержант, командир отде-
ления разведки. Кавалер трёх орденов Славы (1944, 
1944, 1945). Участник парада Победы 24 июня 1945 г. 
в Москве. После войны за ударный труд в колхозе 
был награждён орденом Трудового Красного Знамени. 
Скончался 15 июня 1976 г. в с. Абрамовка Майнского 
района Ульяновской области. В этом селе его именем 
названа улица.
• Гаврилина, Ф.  Три ордена Славы разведчика Юдина 

/ Ф. Гаврилина // Ульяновская правда. – 2004. – 24 ноября. – С. 3.
• Силантьев, В.  Кавалер солдатской Славы / В. Силантьев 

// Народная газета. – 2004. – 30 января. – С. 19.
• Старостин, Е.  Памяти разведчика / Е. Старостин // Ленинец. – 2012. – 16 мая. – С. 12.
• Юдин Валентин Гурьянович  // Герои-ульяновцы в боях за Родину : краткий биографический 

словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 89.

15 февраля
Жданов Алексей Андреевич (р. 1949)

писатель, журналист, фотограф
75 лет со дня рождения

Родился 15 февраля 1949 г. в г. Ар хан гельске. Окончил Узбекский институт 
физической культуры, факультет журналистики Ташкентского государственного 
университета (1977). В Уль я новске живёт с 1992 г. Про фес си ональный фотограф, 
работал в редакциях областных газет и журналов. Член Союза журналистов СССР 
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(1980), член Союза журналистов России (1994), 
член Союза писателей России (2012). Автор 
книг «Бархатный сезон» (2000), «Ро маш ки 
из Урюпинска, или Долгая дорога в Рио-де-
Жанейро» (2007), «Подхватить зер кало» (2017), 
«В окрестностях Афин» (2019). Лауреат лите-
ратурного конкурса газеты «Комсомольская 
правда» и Российского телевидения «История 
любви» (2001).
• Алексей Жданов  // Ульяновская словесность: начало 

XXI века : антология. – Ульяновск, 2015. – С. 339–344.
• Альфонская, Т.  Романтик из Урюпинска 

/ Т. Альфонская // Народная газета. – 2006. – 16 фев-
раля. – С. 16.

• В окрестностях планеты Алексея Жданова  / подго-
товил А. Лайков // Симбирскъ. – 2019. – № 4. – С. 46–
47.

• Гогин, С.  Нам обещали живого человека / С. Гогин // Симбирский курьер. – 2010. – 28 января. – 
С. 6.

• Дягилева, Л.  Продал гитару и поехал в Бразилию : безработный ульяновец написал рассказ 
про любовь и съездил в Бразилию / Л. Дягилева, А. Королёв // Симбирский курьер. – 2002. – 
23 апреля. – С. 6.

• Крылов, В.  Человек, которого много / В. Крылов // Ульяновская неделя. – 2006. – 22 февраля. – 
С. 14.

• Новикова, В.  «Я просто люблю людей...» / В. Новикова // Мономах. – 1997. – № 2. – С. 77–80.
• Увлечённый человек  // Ульяновская неделя. – 2003. – 22 октября. – С. 8.

23 февраля
Сенгилеевский краеведческий музей 

им. А. И. Солуянова (1964)
60 лет со дня открытия

Музей открыт на основании распоряжения Сенгилеевского райисполкома, в на-
стоящее время действует как структурное подразделение МУК «Муниципальный 
куль турный комплекс» администрации МО «Сенгилеевский район». Основателем 
и первым директором музея стал преподаватель истории Сенгилеевского педагоги-
ческого училища Александр Иванович Солуянов, чьё имя музей носит в настоящее 
время. С 1968 г. музей размещается в здании конца XIX века, бывшем доме куп-
ца Кирюхина (ныне ул. Ленина, д. 22). Фондовое собрание Сенгилеевского исто-
рико-краеведческого музея является не только одним из самых ранних по времени 
формирования среди негосударственных музеев Ульяновской области, но и одним 
из самых крупных. Помимо многочисленных фотодокументальных материалов 
и предметов крестьянского быта, в фондах музея хранится обширная нумизматиче-
ская коллекция, собрание живописных полотен местных художников и др. Особый 
интерес представляет коллекция археологических и палеонтологических материа-
лов, найденных на территории района.
• Бенефис музейных раритетов  // Мономах. – 2014. – № 1. – С. 47–48.
• Бойчук, О.  Золотые россыпи сердец / О. Бойчук // Мономах. – 1996. – № 2. – С. 16–17.
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Февраль

• Захарова, Л.  Хранилище истории 
/ Л. Захарова // Волжские зори. – 
1991. – 23 февраля. – С. 4.

• Крылов, Ю.  Сенгилеевскому крае-
ведческому музею им. А. И. Со лу я-
но ва 55 лет / Ю. Крылов // Волжские 
зори. – 2019. – 22 февраля. – С. 9.

• Мулюкова, Н.  Большой туризм для 
маленького города / Н. Мулюкова 
// Волжские зори. – 2015. – 13 ноя-
бря. – С. 4.

• Слюсарев, Г.  Очаг культуры горо-
да / Г. Слюсарев // Волжские зори. – 
2004. – 17 февраля.

• Солуянов, А. И.  Народный му-
зей в Сенгилее / А. И. Солуянов 
// Краеведческие записки. – Уль я-
новск, 1971. – Вып. 3. – С. 229–242.

• Учить краеведению  // Мономах. – 
2014. – № 1. – С. 46.

• Шейпак, О.  Долг – превыше всего! / О. Шейпак // Мономах. – 2006. – № 3. – С. 26–27.

25 февраля
Островский Аркадий Ильич (1914–1967)

композитор
110 лет со дня рождения

Родился 25 (12) февраля 1914 г. в г. Сызрани 
Симбирской губернии (ныне Са мар ской области). 
С 1927 г. жил в Ленинграде, учился в ФЗУ. В 1930 г. 
поступил в музыкальный техникум. В 1940–1947 гг. 
работал в джаз-оркестре Л. Утёсова. В эти же годы 
состоялись и первые композиторские работы. Автор 
песен, приуроченных к Всемирным фестивалям моло-
дёжи и студентов. В 1962 г. на стихи Л. Ошанина напи-
сал песню «Пусть всегда будет солнце», получившую 
первую премию на Международном фестивале песни 
в г. Сопоте. Песни Островского исполняли Э. Хиль, 
И. Кобзон, М. Магомаев, М. Кристалинская, Э. Пьеха 
и др. Скончался 18 сентября 1967 г. в г. Сочи. 25 фев-
раля 2004 г. в Москве на площади перед концертным 
залом «Россия» установлена звезда с его именем.
• Аркадий Островский  : очерк жизни и творчества, воспоминания, статьи / составитель И. Олин-

ская. – Москва : Советский композитор, 1985. – 160 с.
• Нестьева, М. И.  Аркадий Островский / М. И. Нестьева. – Москва, 1970. – 95 с.
• Нестьева, М. И.  Островский Аркадий Ильич / М. И. Нестьева // Музыкальная энциклопедия. – 

Москва, 1978. – Т. 4. – С. 130–131.
• Островский Аркадий Ильич  // Музыкальный словарь Симбирска–Ульяновска / составитель 

И. Ка торгина. – Ульяновск, 2008. – С. 89.
• Соболева, Г.  Жизнь в песне : Аркадий Островский / Г. Соболева. – Москва, 1975. – 80 с.
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Март

3 марта
Пильников Александр Павлович (1924–1989)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился 3 марта 1924 г. в г. Ульяновске. В 1943 г. 
окончил 2-е Ульяновское танковое училище. Участник 
Великой Отечественной войны с августа 1943 г. 
Лей те нант, командир танковой роты. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 24 марта 1945 г. В 1946 г. 
окончил Высшую офицерскую бронетанковую школу, 
в 1955 г. – Военную академию бронетанковых войск, 
в 1971 г. – Высшие академические курсы при Военной 
академии им. М. Фрунзе. Жил в Москве. Скончался 
21 августа 1989 г.
• Ермолаев, А.  Бой под Шауляем / А. Ермолаев // Честь. Отвага. 

Мужество : сборник очерков. – Саратов, 1979. – С. 199–205.
• Ермолаев, А.  Засада / А. Ермолаев // Ульяновцы в боях 

за Родину : сборник очерков. – Саратов, 1964. – С. 265–270.
• Пильников Александр Павлович  // Герои – ульяновцы 

в боях за Родину : краткий биографический словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 8.
• Пильников Александр Павлович  // Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие. Герои Советского 

Союза – ульяновцы / А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 105.
• Чугуряев, М.  Памяти героя-танкиста / М. Чугуряев // Ульяновск сегодня. – 2011. – 6 мая. – С. 5.

3 марта
Закон о гербе и флаге Ульяновской области (2004)

20 лет со дня принятия

Герб и флаг Ульяновской области утверж-
дены законом Ульяновской области «О гер-
бе и флаге Ульяновской области» от 3 марта 
2004 г. № 010-ЗО. Герб Ульяновской области 
имеет в своей основе изображение истори-
ческого герба Симбирской губернии и пред-
ставляет собой: в лазоревом щите серебряная 
колонна, увенчанная императорской короной 
с лазоревыми лентами. Щит увенчан традици-
онной земельной короной (с тремя видимыми 
листовидными зубцами). Щитодержатели – 
золотые львы; из них один держит в правой 
передней лапе меч, другой – сноп того же ме-
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талла; подножие – золотые дубовые ветви, 
в центре которых золотая шестерня и летящая 
вправо серебряная чайка, перевитые лентой 
цветов флага области.

Флаг Ульяновской области представ-
ляет собой прямоугольное полотнище с со-
отношением длины флага, к его ширине 3:2. 
В верхней части флага расположено белое 
поле, занимающее 2/3 его ширины. На белом 
поле в центре изображён герб Ульяновской 
области. В нижней части флага по всей длине расположены двойная голубая (синяя, 
лазоревая) волнистая полоса и красная полоса, отделённая от голубой узкой белой 
полосой.
• О гербе и флаге Ульяновской области  : закон Ульяновской области : принят Законодательным 

Собранием Ульяновской области 26 февраля 2004 г. № 010-ЗО (вступает в силу 3 марта 2004 г.) 
// Ведомости Законодательного Собрания Ульяновской области. – Ульяновск, 2004. – № 2, ч. 1. – 
С. 13–16.

4 марта
Юртов Авксентий Филиппович (1854–1916)

эрзянский просветитель, педагог, этнограф 
170 лет со дня рождения

Родился 4 марта (20 февраля) 1854 г. в с. Калейкино 
Мензелинского уезда Уфимской губернии (ныне 
Альметьевского района Республики Татарстан) в кре-
стьянской семье. Окончил Казанскую центральную кре-
щено-татарскую школу, Казанскую учительскую ино-
родческую семинарию. В 1883–1888 гг. учительствовал 
в мордовском селе Старая Бесовка Ставропольского 
уезда Самарской губернии (ныне Новомалыклинского 
района Ульяновской области). Новый сельский педа-
гог организовал жизнь школы по образцу семинарии: 
здесь, например, разбили сад, четыре основных уро-
ка были дополнены общешкольным часом рисования, 
внешкольного чтения или пения, утренней молитвой. 
В школу присылалась учебная и духовная литература 
на эрзя-мордовском языке. А. Ф. Юртов ходил по домам 
воспитанников: беседовал с родителями, читал духов-
ные книги на мордовских языках. Кроме просветитель-
ской деятельности занимался сбором и изучением мордовского фольклора. Автор 
работ «Погребальные обряды и верования мордвы Уфимской губернии» (1877), 
«Песни на эрзянском и мокшанском наречии (1882), «Сказки и загадки на эрзянском 
наречии мордовского языка с русским переводом» (1883) «Букварь для мордвы-эрзи 
с присоединением молитв и русской азбуки» (1884). Перевёл на эрзя произведения 
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церковной литературы. В 1991 г. был рукоположен в сан священника и определён 
к Михайло-Архангельской церкви с. Андреевка Уфимского уезда (ныне с. Старая 
Андреевка Кармалинского района Республики Башкирии), где и скончался 3 мая 
(20 апреля) 1916 г., похоронен на сельском кладбище.
• Авксентий Юртов  : сборник статей, документов и материалов / составитель И. А. Зеткина, 

А. С. Лузгин, Е. Г. Осовский ; научный редактор Н. Ф. Мокшин. – Саранск : Мордовское книжное 
издательство, 2004. – 95 с.

• Кондратьев, А. А.  Юртов – первый просветитель мордовского народа / А. А. Кондратьев. – Уфа : 
Информреклама, 2004. – 134 с.

• Максимова, О.  Юбилей мордовского просветителя / О. Максимова // Народная газета. – 2004. – 
20 февраля. – С. 22.

• Маланьчева, Р. М.  Просветитель, учёный, миссионер / Р. М. Маланьчева // Ульяновск сегодня. – 
2017. – 29 сентября. – С. 12.

• Орлова, С. А.  Мордовские просветители / С. А. Орлова // Мономах. – 2004. – № 3. – С. 46–47.
• Первый просветитель мордовского народа  // Кузоватовские вести. – 2019. – 13 февраля. – С. 9.
• Яшкин, Г. С.  Светлая личность – Авксентий Юртов / Г. С. Яшкин // Наш край. – 2019. – 6 мар-

та. – С. 10.

7 марта
Хусаинов Закярий Сафитович (1914–1944)

Герой Советского Союза 
110 лет со дня рождения

Родился 7 марта (22 февраля) 1914 г. 
в с. Мосеевка Хвалынского уезда Са ра тов ской 
губернии (ныне Старокулаткинского района 
Ульяновской области). В армии с 1937 г., на фронте 
с августа 1942 г. Старшина, командир танка. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1944 г. 
посмертно. Погиб в бою на территории Венгрии 
12 октября 1944 г. В с. Мосеевка в память о герое 
установлен обелиск.
• Слесарев, П.  Единоборство / П. Слесарев // Ульяновцы 

в боях за Родину : сборник очерков. – Саратов, 1964. – 
С. 274–279.

• Хусаинов Закярий Сафитович  // Ермолаев, А. Шагнувшие 
в бессмертие. Герои Советского Союза – ульяновцы 
/ А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 141.

• Хусяинов Зякярий Сяфитович  // Татары Симбирского–
Ульяновского края : энциклопедический справочник / под 
редакцией Э. А. Ганеева, Р. Ф. Сафина, Р. Ф. Ахмедуллова. – Ульяновск, 2016. – С. 172.

• Хусяйнов Зякярий Сафитович  // Герои – ульяновцы в боях за Родину : краткий биографический 
словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 71.
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8 марта
Обвинцева Людмила Викторовна (р. 1949)

художник
75 лет со дня рождения

Родилась 8 марта 1949 г. в рп Вешкайма 
Ульяновской области. В 1970 г. окончила Пензенское 
художественное училище им. К. А. Савицкого. Член 
Союза художников СССР (1991). Участник республи-
канских, зональных, областных выставок. Художник 
прикладного искусства, работает в технике гобелена, 
батика. Живёт в Ульяновске.
• Людмила Викторовна Обвинцева  // Современное изобрази-

тельное искусство. Ульяновские художники. Конец XX–на-
чало XXI века / составители Н. А. Василькин, О. К. Винник. – 
Ульяновск, 2005. – С. 230.

• Морозова, И.  Девясил художников Обвинцевых 
/ И. Морозова // Ульяновск сегодня. – 2005. – 4 ноября. – 
С. 14.

• Никифораки, Н.  Великая искусница : к юбилею Людмилы 
Обвинцевой / Н. Никифораки // Сим бирскъ. – 2019. – № 3. – 
С. 45–48.

• Никифораки, Н.  Искусница / Н. Никифораки // Ульяновская правда. – 2004. – 12 марта. – С. 22.
• Никифораки, Н.  Обвинцевы / Н. Никифораки // Ульяновская правда. – 2005. – 23 сентября. – 

С. 20.
• Павлова, С.  Мир художника / С. Павлова // Вешкаймские вести. – 2012. – 10 мая. – С. 9.
• Фомина, Т.  Букет талантов / Т. Фомина // Народная газета. – 2005. – 19 октября. – С. 8.

11 марта
Трапицын Азарий Иванович (1884–1935)

художник
140 лет со дня рождения

А. И. Трапицын. Ульяновск. Подгорье. 1927 г. УОХМ.
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Родился 11 марта (28 февраля) 1884 г. в с. Поломское Орловского уезда Вятской 
губернии (ныне не существует) в семье священника. Учился в Сарапульском духов-
ном училище, Вятской духовной семинарии, где начались первые серьёзные занятия 
рисованием. В 1903 г. поступил в Казанскую художественную школу, в 1910 г. – 
в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. После его окончания (1914) 
работал в Вятской губернии и Вологде. В сентябре 1920 г. приехал в Симбирск, рабо-
тал преподавателем рисования и черчения в учебных заведениях города. Участвовал 
в выставках ульяновских художников. В 1927 г. состоялась его персональная вы-
ставка «Ульяновск и Жигули» в художественном музее. В 1933 г. в связи с «сокра-
щением штата» в строительном техникуме, где он работал, вынужден был поки-
нуть Ульяновск. Скончался 2 декабря 1935 г. в г. Горьком (ныне Нижний Новгород). 
Работы А. И. Трапицина хранятся в музеях Казани, Нижнего Новгорода, Вологды, 
Ульяновска.
• Гуркин, В. А.  Волга на полотнах Азария Трапицына / В. А. Гуркин // Московский журнал. – 

2000. – № 1. – С. 33–35.
• Гуркин, В. А.  Художник и река / В. А. Гуркин // Творчество А. А. Пластова в контексте культуры 

ХХ века : материалы III Поливановских чтений 19 мая 2003 г. – Ульяновск, 2004. – С. 143–148.
• Корнилов, П.  Ульяновский художник Азарий Иванович Трапицын / П. Корнилов. – Казань, 

1930. – 15 с.
• Оскарова, Н. П.  Местный художник А. И. Трапицын / Н. П. Оскарова // Сообщения Ульяновского 

областного художественного музея. – Ульяновск, 1959. – Вып. 1. – С. 47–52.

12 марта
Радонежский Михаил Михайлович (1894–1972)

художник
130 лет со дня рождения

Родился 12 марта (28 февраля) 1894 г. в г. Васильсурске Нижегородской гу-
бернии (ныне посёлок в Воротынском районе Нижегородской области). Окончил 
Ядринское учи-
лище (1912), 
Казанскую худо-
жественную школу 
(1913), Пензенское 
художественное 
училище (1918). 
С 1929 г. жил и ра-
ботал в Ульяновске. 
П р е п о д а в а л 
в Чувашском пе-
дагогическом учи-
лище, работал в 
Художественном 
музее (1940–1947), 
где вёл художе-
ственную студию Н. М. Парамонов. Портрет М. М. Радонежского. 1954 г. УОХМ.
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(1944–1946). Член Союза художников РСФСР с 1960 г. Мастер натюрморта. Участник 
областных и зональных выставок. Многие произведения посвящены Ульяновску. 
Работы художника хранятся в собрании Ульяновского областного художественного 
музея, Ульяновского областного краеведческого музея. Скончался 24 ноября 1972 г. 
в Ульяновске.
• Агафонова, Н. А.  Михаил Михайлович Радонежский : к 70-летию со дня рождения / Н. А. Ага-

фо нова. – Саратов, 1964. – 12 с.
• Богатов, А.  Навечно в нашей памяти / А. Богатов // Ульяновская правда. – 2001. – 25 сентября. – 

С. 3.
• Валуева, С.  Добрый живописец / С. Валуева, Г. Савинова // Ульяновская правда. – 1969. – 

27 июня. – С. 4.
• Воронова, И. А.  Радонежский Михаил Михайлович / И. А. Воронова // Календарь знаменатель-

ных дат. Ульяновская область. 2014 год / [составитель Н. В. Бороденкова ; главный редактор 
Н. В. Ми ронова]. – Ульяновск, 2013. – С. 147–148.

• Глебова, Н. К.  Фонды художников в Государственном архиве Ульяновской области / Н. К. Гле-
бо ва // Архивы через прошлое в настоящее : материалы 16-й межрегиональной историко-архивной 
конференции (Ульяновск, 17 сентября 2019 г.) : к 100-летию архивной службы Ульяновской обла-
сти / Государственный архив Ульяновской области ; составитель Г. В. Романова, И. В. Курсанова. – 
Уль яновск, 2020. – С. 50–55.

• Костягина, В.  Радость творчества : памяти Михаила Михайловича Радонежского / В. Костягина 
// Мономах. – 2023. – № 1. – С. 53–57.

• Лежнин, И. В.  Воспоминания об ульяновских художниках 1950–1970 годов / И. В. Лежнин // Ху-
до жественная культура Поволжья конца XVIII–XX веков : материалы Поливановских чтений 
24–25 апреля 2001 г. / Ульяновский областной художественный музей. – Ульяновск, 2002. – 
С. 148–153.

• Сергеева, Е.  Творчество М. М. Радонежского : к 125-летию ульяновского художника / Е. Сергеева 
// Мономах. – 2019. – № 3. – С. 4–9.

12 марта
Димитровградский краеведческий музей (1964)

60 лет со дня открытия

12 марта 1964 г. в двух небольших комнатах Дома Советов (снесён в 1988 г.) был 
открыт народный краеведческий музей г. Мелекесса. Организатором и первым дирек-

тором на общественных на-
чалах стал землеустроитель 
Николай Иванович Марков. 
В основу музея положе-
на коллекция, собранная 
в 1920–1950-е гг. краеведом 
Степаном Григорьевичем 
Дырченковым. 1 января 
1977 г. музей получил ста-
тус государственного, став 
филиалом Ульяновского 
областного краеведческого 
музея им. И. А. Гончарова. 
С сентября 1978 г. музей 
располагается в здании быв-
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шего сиротского приюта для мальчиков, построенном в 1904 г. потомственным по-
чётным гражданином города Фёдором Григорьевичем Марковым в память о своей 
жене Алек сандре Васильевне Марковой. С 1996 г. является муниципальным учре-
ждением культуры. В 1999 г. вошёл в ассоциацию муниципальных музеев Среднего 
Поволжья. В девяти залах музея площадью 600 м² расположена экспозиция, пред-
ставленная двумя отделами – историческим и природы. В фондах музея насчитыва-
ется более 17 тыс. единиц хранения. В выставочных залах действуют передвижные 
выставки из фондов других музеев, есть коллекция картин местных художников. 
В камерном зале проходят концерты музыкальных коллективов города.
• Белинене, Л.  Выдающиеся краеведы, создавшие музей / Л. Белинене, И. Шамигулова // Ди мит-

ров град. – 2019. – 7 марта. – С. 9.
• Белинене, Л.  Тернистый путь музея / Л. Белинене ; И. Шамигулова // Димитровград. – 2019. – 

7 марта. – С. 8.
• Бенефис музейных раритетов  // Мономах. – 2014. – № 2. – С. 26–27.
• Галкин, А.  Музей, рождённый дважды / А. Галкин // Симбирский курьер. – 2004. – 12 марта. – 

С. 14.
• Каталог негосударственных музеев Ульяновской области  : [Изоматериал] / Ульяновский об-

ластной краеведческий музей им. И. А. Гончарова. – Ульяновск, 2007. – 15 с.
• Краеведческому музею исполнилось полвека  / подготовила И. Романова // Димитровград. – 

2014. – 14 марта. – С. 1, 7.
• Наследники Маркова  // Мономах. – 2014. – № 2. – С. 24–25.
• Петрова, А.  Николай Иванович Марков – почётный гражданин Димитровграда / А. Петрова 

// Черемшан. – 1998. – Ноябрь–декабрь. – С. 4–9.
• Романова, И.  Краеведческому музею 55 лет / И. Романова // Димитровград. – 2019. – 15 марта. – 

С. 10.

16 марта
Городецкий Василий Романович (1904–1976)

Герой Советского Союза
120 лет со дня рождения

Родился 16 (3) марта 1904 г. в с. Крестниково 
Симбирского уезда Симбирской губернии (ныне 
Цильнинского района Ульяновской области). В ар-
мии с 1943 г., на фронте с октября 1944 г. Рядовой, 
автоматчик. Звание Героя Советского Союза присво-
ено 29 июня 1945 г. После войны жил в Ульяновске. 
Скончался 19 июля 1976 г.
• Городецкий Василий Романович  // Герои – ульянов-

цы в боях за Родину : краткий биографический словарь. – 
Ульяновск, 2000. – С. 93.

• Городецкий Василий Романович  // Ермолаев, А. 
Шагнувшие в бессмертие. Герои Советского Союза – улья-
новцы / А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – 
С. 40–41.

• Макаров, А.  Мужество солдата / А. Макаров // Ульяновцы 
в боях за Родину : сборник очерков. – Саратов, 1964. – С. 322–
326.

• Мусорина, Н.  Память хранит имена / Н. Мусорина // Цильнинские новости. – 2013. – 7 декабря. – 
С. 3.
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1 апреля
Ульяновский областной театр кукол 

им. В. М. Леонтьевой (1944)
80 лет со дня открытия

Театр был 
открыт бывши-
ми московски-
ми артистами 
Николаем Ва-
лен тиновичем 
и Ма риной 
Ни ко  ла  евной 
Мисюра. Они 
стали высту-
пать со своими 
программами 
в госпиталях 
У л ь я н о в с к а . 
Первыми спек-
таклями были 
«Коза-дереза», 
«Рыжая куроч-

ка», «Морозко». В 1945 г. театр получил статус профессионального, в 1946 г. уже 
отправился на гастроли в Рязань, Тулу, Москву. В 1947 г. театру было выделено 
отдельное помещение. Высокого творческого уровня театр достиг в 1950–1970 гг., 
когда главным режиссёром был Владимир Архипович Никитин, бывший актёр теа-
тра, окончивший курсы при Московском театре кукол им. С. В. Образцова. В ноябре 
1972 г. театр переехал в красивое старинное здание бывшего государственного бан-
ка по ул. Гончарова. С 1991 г. в театре работает музей кукол. 17 июля 2007 г. театру 
присвоено имя народной артистки СССР В. М. Леонтьевой.
• Апрельская, О.  Страна, где всегда детство / О. Апрельская // Вестник. – 2014. – 11 апреля. – С. 7.
• Бирюков, В. И.  Театр скромных людей : беседа с художественным руководителем областно-

го театра кукол В. И. Бирюковым / В. И. Бирюков ; записал С. Юрьев // Аргументы и факты 
в Ульяновске. – 2016. – 17–23 февраля. – С. 3.

• Гаврилова, Л. М.  1 апреля театру кукол исполняется 67 лет : беседа с главным режиссёром 
театра кукол Л. М. Гавриловой / Л. М. Гаврилова // Аргументы и факты в Ульяновске. – 2011. – 
30 марта. – С. 4.

• Где куклы так похожи на людей  // Деловое обозрение. – 2023. – № 3. – С. 44–45.
• Кренская, О.  Дом, в котором живёт сказка : беседа с заместителем директора Ульяновского об-

ластного театра кукол О. Кренской / О. Кренская ; записала М. Цуман // Мономах. – 2018. – № 6. – 
С. 44–47.

• Кренская, О.  Эксперименты над классикой / О. Кренская // Мономах. – 2016. – № 4. – С. 62–64.
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• Левицкая, М.  Хранят уникальные куклы, созданные Морозовым / М. Левицкая // Молодёжная 
газета. – 2019. – 22 февраля. – С. 15.

• Малов, А.  Театр имени тёти Вали / А. Малов // Российская газета. – 2007. – 1 июня. – С. 11.
• Сваричевская, Т.  Театр кукол / Т. Сваричевская // Мономах. – 2000. – № 4. – С. 54.
• Сказка длиною в 70 лет  // Ульяновск сегодня. – 2014. – 11 апреля. – С. 13.
• Смелов, В.  По законам жанра / В. Смелов // Деловое обозрение. – 2018. – № 1. – С. 23.
• Театральная азбука  / Ульяновский театр кукол им. народной артистки СССР В. М. Леонтьевой. – 

Ульяновск, [2013]. – 30 с.
• Ульяновский областной театр кукол – 60 лет . – Ульяновск, 2003. – 10 с.

7 апреля
Тургенев Александр Иванович (1784–1845)

историк, писатель, общественный деятель
240 лет со дня рождения

Родился 7 апреля (27 марта) 1784 г. в Сим-
бир ске. Детство и юность провёл в Симбирске 
и в имении Тургенево Ставропольского уезда 
Сим бирского наместничества. Окончил Мос ков-
ский и Геттингенский университеты. Служил 
в Министерстве юстиции. Собирал сведения 
по древней и современной истории России. Был 
близок к А. С. Пушкину и другим русским литера-
торам. Имел прогрессивные взгляды, был сторон-
ником отмены крепостного права. Являлся членом 
литературного общества «Арзамас». В дневниках 
и письмах оставил сведения о быте и жизни сим-
бирян. Скончался 15 (3) декабря 1845 г. в Москве.
• Александр Иванович Тургенев  // Журнал 4-го за-

седания Симбирской Губернской Учёной Ар хив ной 
Комиссии 15 декабря 1896 г. – Симбирск, 1896. – С. 3–7.

• Беспалова, Е. К.  Роль А. И. Тургенева в распростра-
нении в Симбирске стихотворения М. Ю. Лер мон това 

«Смерть поэта» / Е. К. Беспалова // Коллекция музея как ресурс развития общества : материалы 
6-х Поливановских чтений (19 ноября 2015 г.) / Ульяновский областной художественный му-
зей. – Ульяновск, 2016. – С. 24–47.

• Беспалова, Е. К.  Симбирский род Тургеневых / Е. К. Беспалова, Е. К. Рыкова. – Ульяновск, 
2011. – 343 с.

• Гауз, Н.  «Чувствую себя Заволжским Жителем и горжусь своей Отчизной...» / Н. Гауз // Деловое 
обозрение. – 2014. – № 5. – С. 56–58.

• Гауз, Н.  Кинжал Чёрного Капитана / Н. Гауз // Деловое обозрение. – 2014. – № 7. – С. 54–56.
• Козлов, Ю. В.  «Ревнитель народного просвещения» / Ю. В. Козлов // Московский журнал. – 

2021. – № 4. – С. 4–17.
• Мокроусова, М. Б.  А. И. Тургенев – собиратель источников по истории России / М. Б. Мокроусова 

// Советские архивы. – 1974. – № 4. – С. 37–44.
• Рудницкая, Е. Л.  Александр Иванович Тургенев / Е. Л. Рудницкая // Российские либералы. – 

Москва, 2001. – С. 15–52.
• Трофимова, Т. Б.  У истоков творчества / Т. Б. Трофимова // Русская литература. – 1998. – № 4. – 

С. 116–121.
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7 апреля
*Лежнин Иван Васильевич (1924–2002)

художник
100 лет со дня рождения

Родился 7 апреля 1924 г. в д. Большой Мирянге 
Пижанского района Кировской области. Участник 
Великой Отечественной войны. В 1951 г. окончил 
Государственную Академию художеств Латвийской 
ССР. В 1951–1957 гг. жил в Иркутске, работал препо-
давателем художественного училища. С 1957 г. жил 
и работал в Ульяновске. Член Союза художников СССР 
(1961). Заслуженный художник РСФСР (1977). По чёт-
ный гражданин г. Сенгилея (2001) и Ульяновской об-
ласти (2003). Автор книги «Мои встречи с Пластовым» 
(2007). Скончался 2 декабря 2002 г. в Ульяновске.
• Берч-Курдюмова, Л. А.  Солдат, художник, гражданин 

/ Л. А. Берч-Курдюмова // Мономах. – 2022. – № 2. – С. 28–29.
• Забалухина, Н.  «Жив в памяти народной...» / Н. Забалухина // Мономах. – 2014. – № 2. – С. 50–51.
• Зинин, А.  Портрет пастуха Кузина / А. Зинин // Мономах. – 2004. – № 3. – С. 61.
• Иван Лежнин был щедрым художником  // Симбирский курьер. – 2010. – 6 апреля. – С. 8.
• Лежнин Иван Васильевич  : каталог выставки произведений / предисловие А. Егуткина. – 

Ульяновск, 1975. – 23 с.
• Нецветаев, Л.  Иван Васильевич не Грозный / Л. Нецветаев // Ульяновская правда. – 2012. – 4 де-

кабря. – С. 9.
• Пензин, Е.  Человек добра / Е. Пензин // Симбирский курьер. – 2012. – 29 ноября. – С. 6.
• Фомина, Т.  Добрый талант душу греет / Т. Фомина // Народная газета. – 2014. – 23 апреля. – С. 26.

13 апреля
Кадьян Александр Александрович (1849–1917)

врач, общественный деятель
175 лет со дня рождения

Родился 13 (1) апреля 1849 г. в Санкт-Петербурге. В 1872 г. окончил Медико-
хирургическую академию. Служил земским врачом в Николаевском уезде Самарской 
губернии. В 1874 г. за участие в революционной пропаганде был арестован и после 
тюремного заключения выслан под надзор полиции в Симбирск. Работал ордина-
тором, затем заведующим хирургическим отделением губернской больницы (1879–
1882). Проводил сложные для своего времени операции, занимался научной работой. 
Был лечащим врачом семьи Ульяновых. В 1884 г. получил степень доктора меди-
цины. За свои революционные взгляды был уволен из больницы, и в 1888 г. уехал 
в Петербург. С 1900 г. – профессор Женского Медицинского института. Скончался 
29 (16) ноября 1917 г.
• Евдокимов, П. П.  Очерки истории здравоохранения Симбирского края и Ульяновской области 

/ П. П. Евдокимов, Г. В. Мартынов. – Ульяновск, 1998. – 135 с.
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• Зиновьев, Г. А.  Деятельность хирурга А. А. Кадьяна 
в Поволжье / Г. А. Зиновьев // Материалы 1-й Поволжской 
конференции по социальной гигиене и организации здраво-
охранения (Куйбышев, 25–28 мая 1970 г.). – Саратов, 1970. – 
С. 30–34.

• Какостиков, П. Ф.  А. А. Кадьян / П. Ф. Какостиков. – Москва, 
1972. – 44 с.

• Каргин, Ю. Ю.  Начало врачебной деятельности Александра 
Кадьяна / Ю. Ю. Каргин // Исто ри че ская память: проблема 
осознания и ретрансляции : материалы Всероссийской науч-
но-практической конференции, посвящённой памяти учёного 
и краеведа С. Л. Сытина, 250-летнему юбилею со дня рожде-
ния Н. М. Карамзина (г. Ульяновск, 22–23 сентября 2016 г.) 
/ ГИМЗ «Родина В. И. Ле нина». – Ульяновск, 2017. – С. 173–
177.

• Набегаев, А. И.  Земские врачи Симбирской губернии 
второй половины XIX–начала XX века / А. И. Набегаев, 
В. Ю. Кузьмин // Материалы теоретической и практической 
медицины : тезисы XXXV научно-практической конференции 
врачей Ульяновской области. – Ульяновск, 2000. – С. 23–25.

• Навечно в памяти народной . – Ульяновск, 1983. – 85 с.
• Новые документы о Кадьяне  // Валкин, М. Х. Краеведческие заметки / М. Х. Валкин. – Уль я-

новск, 1998. – С. 21–23.

14 апреля

Трёшников Алексей Фёдорович (1914–1991)
океанолог, географ, исследователь Арктики 

и Антарктики
110 лет со дня рождения

Родился 14 (1) апреля 1914 г. в с. Павловка 
Карсунского уезда Симбирской губернии (ныне 
Барышского района Ульяновской области). 
В 1939 г. окончил географический факультет 
Ленинградского государственного университе-
та. Работал в Арктическом и Антарктическом 
научно-исследовательском институте, директо-
ром которого был с 1960 по 1981 г. Участник 
22 экспедиций в Арктику и Антарктику. Был 
начальником дрейфующей станции «Северный 
полюс-3» (1954–1955), 2-й и 13-й арктической 
экспедиций АН СССР (1956–1958 и 1967–1968). 
С 1964 г. – вице-президент, с 1977 г. по 1991 г. – 
президент Географического общества СССР. 
В 1981–1991 гг. работал заведующим кафедрой 
океанологии ЛГУ. С 1982 г. был директором 
Института озероведения АН СССР. Участник 
создания Атласа Антарктики (1966–1969), главный редактор Атласа Арктики, 
Географического энциклопедического словаря (1988–1989). Скончался 18 ноября 
1991 г. в Санкт-Петербурге. Его именем названы одна из малых планет, научно-экс-
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педиционное судно, школа в родном селе, ульяновская городская библиотека № 7. 
Почётный гражданин Ульяновской области (2016).
• Алексей Трёшников – покоритель Арктики и Антарктики  // Мономах. – 2011. – № 4. – С. 46–

49.
• Бестаева, М. Б.  Сквозь лёд и пламя. Трёшников Алексей Фёдорович. Память : к 100-летию со 

дня рождения / М. Б. Бестаева // Природа Симбирского Поволжья. – Ульяновск, 2013. – Вып. 14. – 
С. 144–148.

• Гурьянов, С.  Океанолог Трёшников из симбирских крестьян / С. Гурьянов // Симбирский ку-
рьер. – 2014. – 12 апреля. – С. 13.

• Дело Трёшникова продолжается  // Мономах. – 2020. – № 6. – С. 42.
• Калинина, М.  Эпоха Трёшникова / М. Калинина // Деловое обозрение. – 2019. – № 4. – С. 44–47.
• Кошечкин, Б. И.  Притяжение полюсов / Б. И. Кошечкин. – Ленинград, 1987. – 184 с.
• Моисеева, О.  Алексей Трёшников: человек, планета, пароход / О. Моисеева // Ульяновская прав-

да. – 2011. – 4 октября. – С. 9.
• Об академике Трёшникове, теплоходе и ульяновце  // Симбирский курьер. – 2012. – 13 октя-

бря. – С. 2. 
• Соколова, А.  «Я с ним хочу зимовать» / А. Соколова // Народная газета. – 2014. – 23 апреля. – 

С. 21.
• Сонин, И.  Человек и ледокол / И. Сонин // Народная газета. – 2017. – 18 января. – С. 5.

17 апреля
Рамазанов Ханяфи Валиевич (1949–2020)

Почётный гражданин Ульяновской области
75 лет со дня рождения

Родился 17 апреля 1949 г. в с. Дракино 
Инзенского района Ульяновской области. 
После окончания Ульяновского сельскохо-
зяйственного института в 1976 г. начал ра-
боту агрономом и управляющим отделением 
совхоза «Анненковский» Циль нинского района 
Ульяновской области. Достиг должности дирек-
тора совхоза. В 1986 г. был избран Председателем 
исполнительного комитета Цильнинского район-
ного Совета народных депутатов. В 1992 г. ста-
новится главой администрации Циль нинского 
района. В 1996–2018 гг. занимал должность гла-
вы муниципального образования «Цильнинский 
район». Заслуженный работник сельского хозяй-
ства Рос сийской Федерации (1995). Почётный 
гражданин Ульяновской области (2000). 
Скончался 31 октября 2020 г.

• Казаков, С.  Кодекс добра / С. Казаков // Дыхание Земли. – 2011. – 28 декабря–3 января. – С. 21.
• Рамазанов Ханяфи Валиевич  // Татары Симбирского-Ульяновского края. – Ульяновск : Пе чат-

ный двор, 2021. – С. 129.
• Рамазанов, Х. В.  Ханяфи Рамазанов: «Если стану тормозом для района, уйду!» : беседа с главой 

Цильнинского района Х. В. Рамазановым / Х. В. Рамазанов ; записала М. Климова // Молодёжная 
газета. – 2017. – 30 июня. – С. 3.
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• Рамазанов, Х. В.  Ханяфи Рамазанов: «О боге, Родине, семье» : беседа с главой Цильнинского 
района Х. В. Рамазановым / Х. В. Рамазанов ; записал С. Казаков // Дыхание земли. – 2013. – 
8–14 мая. – С. 3.

• Рамазанов, Х. В.  Шаманов говорил: «Учитесь работать у Рамазанова» : беседа с экс-главой 
Цильнинского района Х. В. Рамазановым / Х. В. Рамазанов ; записал А. Королёв // Молодёжная 
газета. – 2018. – 5 октября. – С. 3.

22 апреля

Каврайский Владимир Владимирович 
(1884–1954)

геодезист, картограф, астроном
140 лет со дня рождения

Родился 22 (10) апреля 1884 г. в с. Большое 
Жеребятниково Симбирского уезда Симбирской 
губернии (ныне Майнского района Ульяновской 
области) в дворянской семье. Окончил с отли-
чием Симбирскую мужскую гимназию (1903) 
и Харьковский университет (1916). С 1921 г. 
долгое время работал в Военно-морской ака-
демии в Ленинграде. Доктор физико-матема-
тических наук (1935), инженер-контр-адмирал 
(1944). Основные труды в области математи-
ческой картографии и астрометрии. Занимался 
обобщением свойств картографических про-
екций, установлением математических кри-
териев их оценки, разработкой оригинальных 
проекций, ныне носящих его имя, а также тео-
рией астрономических инструментов и их кон-
струированием. Изобрёл новые оптические 
инструменты. Скончался 26 февраля 1954 г. 
в Ленинграде, похоронен на Академическом 
кладбище при Пулковской обсерватории.
• Каврайский Владимир Владимирович  // Симбирская–Ульяновская флотская энциклопедия 

/ Институт истории и культуры региона, АНО «Центр стратегических исследований Ульяновской 
области», НПО «Марс» ; главный редактор Т. Б. Качкина. – Ульяновск, 2021. – С. 144–145.

• Кириллов, В.  Всю жизнь манили дороги / В. Кириллов // Ульяновская правда. – 1993. – 20 октя-
бря. – С. 3.

• Кириллов, В.  Симбирск и …Алатау / В. Кириллов // Ульяновская правда. – 1993. – 26 января. – 
С. 4.

• Кузьмин, В.  Адмирал из Симбирского уезда / В. Кузьмин // Мономах. – 2012. – № 1. – С. 20–22.
• Храмова, Е. В.  Имена земляков на карте мира / Е. В. Храмова // Краеведение в системе общего 

среднего образования. – Ульяновск, 1997. – С. 81–82.
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23 апреля
Соколов Николай Васильевич (1899–1980)

Герой Советского Союза
125 лет со дня рождения

Родился 23 (11) апреля 1899 г. в с. Акшуат 
Карсунского уезда Симбирской губернии (ныне 
Барышского района Ульяновской области). Окончил 
симбирскую чувашскую учительскую семинарию 
(1919). В армии с 1919 г. Участник Гражданской во-
йны. В 1922 г. окончил Самарские военно-инженер-
ные курсы, в 1932 г. – курсы усовершенствования ко-
мандного состава. Участник Великой Отечественной 
войны с января 1943 г. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 23 сентября 1944 г. С 1954 г. гене-
рал-майор инженерных войск Н. В. Соколов – в запа-
се. Жил в Киеве. Скончался 20 декабря 1980 г.
• Соколов Николай Васильевич  // Герои-ульяновцы в боях 

за Родину : краткий биографический словарь. – Саратов, 
2000. – С. 24.

• Соколов, Н. В.  Выполнение первого поручения / Н. В. Соколов ; подготовила Л. Ильина // Ба-
рыш ские вести. – 2004. – 24 апреля. – С. 4.

• Фомина, В. П.  Улица Соколова / В. П. Фомина // Барышские вести. – 2019. – 12 апреля. – С. 15.
• Шурмелёв, Е.  Берег левый, берег правый / Е. Шурмелёв // Ульяновская правда. – 2005. – 21 ян-

варя. – С. 17.

25 апреля
Трофимов Сергей Петрович (1924–2000)

полный кавалер ордена Славы
100 лет со дня рождения

Родился 25 апреля 1924 г. в с. Комаровка (ныне 
Кузнецкого района Пензенской области). В армии с ав-
густа 1942 г., на фронте с апреля 1943 г. Кавалер трёх ор-
денов Славы (1944, 1945, 1945). Демобилизован в 1947 г. 
Вернулся в родное село. В 1954 г. окончил Всесоюзный 
юридический заочный институт. Профессиональную 
деятельность начал в с. Игнатовка Ульяновской обла-
сти, был прокурором Барышского района, заместителем 
прокурора Заволжского района г. Ульяновска, старшим 
помощником прокурора области. Скончался 28 августа 
2000 г. в Ульяновске.
• Калашников, Н.  Их мужество вело к Победе / Н. Калашников 

// Ульяновская правда. – 1995. – 28 декабря. – С. 3.
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• Мустафин, Н.  Героев Отечества чествовали в Казани / Н. Мустафин // Приволжская правда. – 
2015. – 23 декабря. – С. 4.

• Трофимов Сергей Петрович  // Герои-ульяновцы в боях за Родину : краткий биографический 
словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 114.

• Трофимов, Н.  Война не вмещается в оду… / Н. Трофимов // Приволжская правда. – 1997. – 
8 мая. – С. 1, 4.

• Харчевников, А.  Как «обнаглевший Иван» фрицам «помогал», или За что три ордена Славы 
дают / А. Харчевников // Народная газета. – 1996. – 23 февраля. – С. 3.
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1 мая
Дворец культуры имени 1 Мая (1924)

100 лет со дня открытия

Дворец культу-
ры имени 1 Мая распо-
ложен в Заволжском 
районе (Нижняя Тер-
ра са) г. Ульяновска. 
Это один из старей-
ших центров куль-
турной жизни обла-
сти. Торжественное 
открытие ДК состоя-
лось в первомайские 
праздники 1924 г. 
В 1987 г. рядом к ста-
рому строению было 
пристроено новое 
4-этажное здание (ар-

хитектор Г. И. Никитин). Во Дворце ежегодно проводятся областные, региональные, 
межрегиональные и российские фестивали, конкурсы, турниры и т. д., организуются 
выступления профессиональных коллективов. В ДК работают 22 клуба, 8 творче-
ских коллективов носят звание «Народный коллектив самодеятельного творчества».
• Агафонов, А.  80 лет – солидный возраст / А. Агафонов // Ульяновская правда. – 2002. – 10 авгу-

ста. – С. 15.
• Захарычева, Т.  Революция на Нижней Террасе / Т. Захарычева // Аргументы и факты в Уль я нов-

ске. – 2014. – 30 апреля. – 7 мая. – С. 15.
• Лайков, А.  Вторая жизнь ДК имени 1 Мая / А. Лайков // Ульяновск сегодня. – 2012. – 7 марта. – 

С. 5.
• Русинов, А.  Мы бережно храним традиции веков / А. Русинов // Ульяновская правда. – 2005. – 

4 февраля. – С. 18.
• Свешникова, А.  Манит огнями Дворец культуры / А. Свешникова // Ульяновская правда. – 

1978. – 14 июня. – С. 4.

2 мая
Мынов Борис Иванович (1944–2006)

Заслуженный работник культуры Российской Федерации
80 лет со дня рождения

Родился 2 мая 1944 г. в с. Большая Константиновка Кошкинского района Куй-
бы шевской (ныне Самарской) области. В 1962 г. окончил Ульяновское музыкальное 
училище (отделение фортепиано), в 1970 г. – фортепианный факультет Казанской 
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государственной консерватории. Трудовую деятель-
ность начал в 16 лет преподавателем фортепиано 
в Сенгилеевской детской музыкальной школе, ещё 
будучи студентом музыкального училища. С 1966 г. 
работал преподавателем в Ульяновском музыкаль-
но-педагогическом училище № 2, в 1976–1983 гг. – 
директором детской музыкальной школы № 1, 
в 1983–1986 гг. – директором Ульяновской областной 
филармонии. С 1986 по 2000 г. возглавлял управление 
культуры Ульяновской области. В 2000–2002 гг. – ди-
ректор Ульяновской областной научной библиотеки 
им. В. И. Ленина. Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации (1993). Коллеги высоко ценили 
его прекрасные организаторские способности, профес-
сионализм, широкий кругозор и высокую внутреннюю 
культуру. Скончался в Ульяновске 3 ноября 2006 г.

• Артамонова, Л.  Беспокойные сердца / Л. Артамонова // Встреча. – 1996. – № 10. – С. 10–13.
• Б. И. Мынов  : некролог // Ульяновская правда. – 2006. – 7 ноября. – С. 8.
• Карцева, В.  Его рояль настроен на мажор / В. Карцева // Народная газета. – 1994. – 4 мая. – С. 5.
• Мынов Борис Иванович  // Музыкальный словарь Симбирска-Ульяновска / составитель И. А. Ка-

тор гина. – Ульяновк, 2008. – С. 80.

3 мая
Трофимов Иван Максимович (1904 – 1975)

Герой Советского Союза
120 лет со дня рождения

Родился 3 мая (20 апреля) 1904 г. в Симбирске. 
Участник Гражданской войны. Был одним из орга-
низаторов колхозного строительства в с. Телемба 
Еравнинского района (Бурятия), работал председате-
лем колхоза. Участник Великой Отечественной вой-
ны с июля 1942 г. Сержант, командир стрелкового от-
деления. Звание Героя Советского Союза присвоено 
24 марта 1945 г. В 1946 г. вернулся в Бурятию. Жил 
в с. Сосново-Озёрское Еравнинского района, работал 
председателем колхоза. Скон чал ся 5 февраля 1975 г. 
В Ульяновске имя Героя увековечено на гранитной 
плите у Обелиска Славы.
• Ермолаев, А.  Наградной лист парторга / А. Ермолаев 

// Вернулись с победой : сборник очерков. – Саратов : 
Приволжское книжное издательство, Ульяновское отделе-
ние, 1989. – С. 60–62.

• Трофимов Иван Максимович  // Герои-ульяновцы в боях 
за Родину : краткий биографический словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 10.
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8 мая
Сурский районный историко-краеведческий музей 

(1984)
40 лет со дня торжественного открытия

Музей был 
открыт 8 мая 
1984 г. в старин-
ном здании двух-
классного мини-
стерского высшего 
начального учили-
ща с ремесленным 
отделением, от-
крытого в 1874 г. 
по инициативе 
И. Н. Ульянова. 
Занимая долж-
ность инспектора 

народных училищ Сим бирской губернии, он неоднократно посещал учебное заве-
дение. В советское время в помещениях училища располагалась начальная шко-
ла. В 1970 г. в ней открылся класс-музей И. Н. Ульянова. В январе 1974 г. было 
принято постановление бюро Сурского райкома КПСС о создании в районе исто-
рико-краеведческого музея. Открытию предшествовала большая работа по сбо-
ру экспонатов и реставрация здания. Первым директором (с 1984 по 1990 г.) был 
назначен Н. А. Карпунин. В настоящее время музеем руководит И. В. Кузнецова. 
Экспозиционно-выставочная площадь музея составляет 285 кв. м. Экспозиции рас-
полагаются в 5 залах: «История района», «Народное образование», «Боевая слава», 
«Современность района», «Природа и мы».
• Гордость Сурского  // Мономах. – 2000. – № 3. – С. 22.
• Горюнова, С.  Чтобы память о прошлом жила / С. Горюнова // Сурская правда. – 2009. – 19 июня. – 

С. 6.
• Кузнецова, И. В.  Музеи – хранители культурно-исторического наследия / И. В. Кузнецова 

// Вест ник Ленинского мемориала // Материалы межрегиональной научной конференции 
«Мемориальный музей и общество». – Ульяновск : Корпорация технологий продвижения, 2013. – 
С. 30–35.

• Кузнецова, И.  История Промзина в залах музея / И. Кузнецова // Мономах. – 2014. – № 3. – С. 52.
• Матюшин, В.  Идем в музей / В. Матюшин // Сурская правда. – 2012. – 14 декабря. – С. 1, 7.
• Сергеева, Е.  Сурскому краеведческому музею – 25 лет / Е. Сергеева // Сурская правда. – 2009. – 

19 июня. – С. 6.

9 мая
95 лет со дня переименования Симбирска 

в Ульяновск (1924)

9 мая 1924 г. Президиум ЦИК СССР принял постановление: «В ознаменова-
ние места рождения В. И. Ульянова-Ленина переименовать город Симбирск в город 
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Уль яновск и Симбирскую губернию – в губернию Ульяновскую».
• Гауз, Н.  Мне подменили жизнь / Н. Гауз // Деловое обозрение. – 2009. – № 6. – С. 44–45.
• Задорин, Е.  Из Симбирска – в Ульяновск / Е. Задорин // Молодёжная газета. – 2003. – 10 января. – 

С. 11.
• Митриев, А.  Как Ульяновск чуть не стал Ильичём / А. Митриев // Народная газета. – 2013. – 

30  апреля. – С. 20.
• Ноздряков, Д.  Ильич, Ульянов и Ленинск: как хотели Симбирск назвать / Д. Ноздряков // На род-

ная газета. – 2020. – 20 мая. – С. 23.
• Сивопляс, И.  Ленинск, Ильич, Ульянов / И. Сивопляс // Дыхание Земли. – 2008. – 9 апреля. – 

С. 28.
• Сивопляс, И. Э.  Нет Симбирска / И. Э. Сивопляс // Мономах. – 2000. – № 4. – С. 23.
• Цухлов, С.  Из Симбирска в Ульяновск и… обратно / С. Цухлов // Деловое обозрение. – 2008. – 

№ 5. – С. 10–11.

29 мая
Сахаров Матвей Иванович (1894–1958)

пианист-аккомпаниатор, композитор
130 лет со дня рождения

Родился 29 (17) мая 1894 г. в Симбирске в се-
мье врача. Учился в Симбирской мужской гимна-
зии. Ещё в гимназические годы серьёзно занимался 
музыкой: играл на фортепиано, пел в хоре. Окончил 
Московскую консерваторию по классу рояля про-
фессора К. Н. Игумнова. В 1925–1937 гг. – ведущий 
концертмейстер Большого театра. В 1937–1941 гг. – 
музыкальный руководитель ансамбля оперы, соз-
данного И. С. Коз ловским. В 1943–1958 гг. – руково-
дитель молодёжной вокальной группы Всесоюзного 
радио. Преподавал в Московской консерватории. 
Концертмейстер Н. А. Обу ховой, И. С. Козловского, 
Г. К. Держинской, П. Г. Лисициана, А. И. Орфенова 
и др. Автор около 20 романсов на стихи русских 
поэтов. Скончался в 1958 г. в Ва силь сурске (ныне 
пгт Нижегородской области).
• Аккомпаниатор из Симбирска  : вспоминает Иван Семёнович Козловский / подготовил С. Б. Пет-

ров // Ульяновская правда. – 1990. – 11 августа. – С. 9.
• Минаев, Д.  Виртуоз из Симбирска / Д. Минаев // Симбирский курьер. – 2017. – 1 марта. – С. 6.
• Мирзоева, М. М.  Матвей Иванович Сахаров / М. М. Мирзоева // Симбирский вестник. – Уль я-

новск, 1994. – Вып. 2. – С. 117–122.
• Павлов, Ю.  Любимый аккомпаниатор Обуховой / Ю. Павлов // Дыхание Земли. – 2008. – 

23 июля. – С. 28.
• Петров, С.  Пианист, концертмейстер, композитор… / С. Петров // Народная газета. – 1994. – 

31 мая. – С. 5.
• Плотникова, Е.  Симбиряне и ульяновцы в истории Московской консерватории / Е. Плотникова 

// Мономах. – 2017. – № 1. – С. 60.
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Май

29 мая
Музей «Конспиративная квартира  

симбирской группы РСДРП (1904–1906)» (1974)
50 лет со дня открытия

Музей был 
открыт 29 мая 
1974 г. в доме, где 
в 1904–1906 гг. рас-
полагалась конспи-
ративная кварти-
ра симбирской 
группы РСДРП. 
Дом был постро-
ен в 1904 г. и при-
надлежал Василию 
И в а н о в и ч у 
Орлову – мелкому 
бакалейному тор-

говцу, старший сын которого Василий был одним из организаторов и руководите-
лей симбирской группы РСДРП. Уже во время строительства дом был приспособлен 
для нелегальной работы. В нём были оборудованы тайники, в которых хранилось 
оружие, нелегальная литература, листовки, типографский шрифт. Об их существо-
вании стало известно только в 1952 г. В настоящее время экспозиция музея состоит 
из двух частей. Историко-документальную часть составляют постоянные выставки 
«Деятельность симбирской группы РСДРП», где представлены 89 подлинников: до-
кументы, листовки, личные вещи, и «Время выбрало нас» об ульяновцах – участни-
ках локальных войн в Афганистане и Чечне. В мемориальный раздел входит комна-
та, «светёлка», в которой жили революционеры Василий Орлов и Валентин Рябиков, 
мини-экспозиция «Уникальные тайники» и сохранившийся с начала XX века дере-
вянный книжный киоск, принадлежавший В. И. Орлову и некогда располагавшийся 
на ул. Большой Саратовской (ныне ул. Гончарова).
• Бодростина, О. Б.  Проектная деятельность мемориального музея «Конспиративная квартира 

Сим бирской группы РСДРП» в современных условиях / О. Б. Бодростина, А. В. Туркин // Вестник 
Ле нинского мемориала. – Ульяновск, 2009. – Вып. 10. – С. 187–189.

• Бодростина, О.  Конспиративная квартира / О. Бодростина // Мономах. – 2005. – № 4. – С. 24.
• Бунин, Д.  Переулок Зелёный, дом 7 / Д. Бунин // Мир недвижимости. – 1996. – 7 ноября. – С. 8.
• Гайнутдинова, А.  Музей солдат «спрятанной войны» / А. Гайнутдинова // Ульяновская правда. – 

2014. – 14 февраля. – С. 11.
• Никифораки, Н.  Мальчики, долг и свобода, или Музей в переулке Зелёном / Н. Никифораки 

// Ульяновская правда. – 2007. – 11 апреля. – С. 8.
• Николаева, О.  От идеологии к просвещению / О. Николаева // Вестник. – 2000. – 3 ноября. – С. 2.
• Туркин, А.  Новый взгляд на музей / А. Туркин // Мономах. – 2014. – № 3. – С. 58.
• Фомина, Т.  Легенды и были дома Орловых / Т. Фомина // Народная газета. – 2013. – 18 апреля. – 

С. 20.
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Июнь

5 июня
Литературный музей «Дом Языковых» (1999)

25 лет со дня открытия

Открытие Литературного музея «Дом Языковых» (филиала Ульяновского об-
ластного краеведческого музея им. И. А. Гончарова) состоялось 5 июня 1999 г. Музей 
располагается в здании, построенном во второй половине XVIII в. Существует пред-
положение, что в этом доме родился поэт Николай Михайлович Языков. В 1833 г. 
здесь гостил Александр Сергеевич Пушкин, и в память об этом событии на фасаде зда-
ния установлена мемориальная доска, а перед входом в музей – бюст поэта. В парад-
ных залах музея располагается экспозиция, рассказывающая о симбирских друзьях 
Пушкина: Н. М. Карамзине, И. И. Дмитриеве, Д. В. Давыдове, о жизни и деятельно-
сти братьев Языковых. Большая часть материалов посвящена приезду А. С. Пуш-
кина в Симбирск. В голубой гостиной собираются любители поэзии, проходят высту-

пления музыкантов, 
выставки художни-
ков и скульпторов. 
В выставочных за-
лах демонстриру-
ются временные 
экспозиции лите-
ратурной и истори-
ческой тематики, 
созданные как науч-
ными сотрудниками 
музея, так и специа-
листами из других 
городов России.

• Еварестова, И.  «Чашу горькую допью» / И. Еварестова // Мономах. – 1999. – № 2. – С. 15–17.
• Ершова, Л.  Дом Языковых / Л. Ершова // Памятники Отечества. – Москва : Памятники Отечества. – 

Вып. 41 (5–6) : Века над Венцом. – С. 89–92.
• Ершова, Л. Ю.  В гостях у Языковых / Л. Ю. Ершова // Мономах. – 2005. – № 4. – С. 23.
• Козловская, Д.  «Будем дружить домами» : Пушкинские проекты в литературном музее «Дом 

Языковых» / Д. Козловская // Симбирскъ. – 2019. – № 1. – С. 19–21.
• Козловская, Д.  Н. М. Карамзин и Симбирский край : из опыта создания экспозиции в литератур-

ном музее «Дом Языковых» / Д. Козловская // Симбирскъ. – 2017. – № 1 (43). – С. 14–15.
• Козловская, Д.  Памяти Александра Пушкина / Д. Козловская // Деловое обозрение. – 2019. – 

№ 3. – С. 46–47.
• Маркина, Ю.  Дом Языковых стал музеем / Ю. Маркина // Ульяновская правда. – 1999. – 5 июня. – 

С. 16
• Сабирзянова, С.  Дом, в котором побывал А. С. Пушкин / С. Сабирзянова // Мономах. – 2014. – 

№ 3. – С. 56–57.
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19 июня
Новый свияжский водозабор (1914)

110 лет со дня открытия

Первый «на-
стоящий» водопро-
вод в Симбирске 
был построен 
в 1869–1872 гг. 
в л а д е л ь ц а м и 
Коломенского ма-
шиностроительно-
го завода братьями 
Густавом Его ро-
вичем и Амандом 
Егоровичем Струве. 
Тогда была соору-
жена высокая во-
донапорная башня 
на Венце, а насосная станция с водозабором размещены на берегу свияжского пруда 
при городской мельнице. Вода из этого пруда временами была настолько грязной, 
что не годилась даже для технических целей. С 19 (6) июля 1914 г. в Симбирске на-
чал функционировать новый свияжский водозабор, устроенный на южной окраине 
слободы Туть. Город стал получать ежедневно до 600 тысяч вёдер воды, качество 
которой было намного лучше прежнего. До наших дней сохранилось интересное 
по архитектуре здание насосной станции, сооружённой по проекту архитектора 
Феофана Евстихиевича Вольсова. С 2012 г. в нём действует Музей истории симбир-
ского водопровода.
• Громова, Т.  К истории Свияжского водозабора / Т. Громова // Вестник. – 1990. – 21 ноября. – С. 3.
• Да будет свет  // Громова, Т. А. Городской голова Леонид Иванович Афанасьев / Т. А. Громова. – 

Ульяновск, 2003. – С. 61–68.
• Дианова, В. А.  Живая вода : историко-документальный очерк / В. А. Дианова. – Ульяновск, 

2005. – 128 с.
• МП «Ульяновскводоканал». Вчера, сегодня и всегда … – Ульяновск, 1998. – 264 с.
• Открытие водопровода  // Симбирянин. – 1914. – 8 июня. – С. 4.
• Рзай, М. Г.  Из истории симбирского городского водопровода / М. Г. Рзай // Региональная идентич-

ность в историческом и культурном пространстве России. – Ульяновск, 2015. – Ч. 2. – С. 162–185.

19 июня

Варламов Александр Владимирович (1904–1990)
композитор,  

один из основоположников советского джаза
120 лет со дня рождения

Родился 19 (6) июня 1904 г. в семье коллежского советника в Симбирске, где 
жил до сентября 1918 г. Учился во второй мужской гимназии. В 1912 г. были опу-
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бликованы его первые музыкальные произведения: 
пьеса «Грусть» и вальс «Ветерок». Здесь он окон-
чил частную музыкальную школу. В 1922 г. посту-
пил на актёрский факультет ГИТИСа в мастерскую 
В. Мейерхольда. Но серьёзное увлечение джазом 
привело его на дирижёрский факультет музыкаль-
ного техникума Гнесиных. В 1933 г. Александр 
Владимирович создал свой первый эстрадный кол-
лектив. В 1943 г. был арестован и приговорён к 8 го-
дам лагерей. После освобождения в 1951 г. жил 
в Казахстане. В Москву вернулся в 1956 г. после 
реабилитации. Писал музыку для эстрадных орке-
стров, кинофильмов, телевизионных постановок. 
Автор более 350 пьес и свыше 50 песен. Скончался 
20 августа 1990 г. в Москве, похоронен на Новом 
Домодедовском кладбище.
• Величкина, Г.  Король джаза / Г. Величкина // Мономах. – 2000. – № 2. – С. 27–29.
• Идрисова, А.  13 лет лагерей – за джаз / А. Идрисова // Симбирский курьер. – 2004. – 22 июня. – С. 8.
• Композитор, дирижёр, певец  // Скороходов, Г. А. Звёзды советской эстрады / Г. А. Скороходов. – 

Москва, 1986. – С. 66–69.
• Николаев, А.  Александр Валамов / А. Николаев // Советский джаз. Проблемы. События. Мастера : 

сборник статей. – Москва, 1987. – С. 345–349.
• Петров, С. Б.  Автор солнечных мелодий / С. Б. Петров // Мономах. – 2004. – № 4. – С. 31.
• Русинов, А.  Пионер российского джаза / А. Русинов // Ульяновская правда. – 2004. – 22 июня. – С. 4.
• Школьная, А.  Рыцарь джаза / А. Школьная // Народная газета. – 2004. – 5 октября. – С. 4.

19 июня
Вершинин Михаил Алексеевич (1924–1993)

полный кавалер ордена Славы
100 лет со дня рождения

Родился 19 июня 1924 г. в с. Большие Ключищи 
(ныне Ульяновского района Ульяновской области). 
Участник Великой Отечественной войны с июня 
1942 г. Награждён тремя орденами Славы (1944, 1945, 
1945). После войны работал участковым уполномо-
ченным милиции в родном селе, последняя должность 
перед уходом на пенсию (1986) – старший уполномо-
ченный отдела уголовного розыска областного управ-
ления внутренних дел. Скончался 8 сентября 1993 г.
• Вершинин Михаил Алексеевич  // Герои – ульяновцы в боях 

за Родину : краткий биографический словарь. – Ульяновск, 
2000. – С. 106.

• Коваленко, Н.  В огненном кольце / Н. Коваленко // Честь, 
отвага, мужество. – Ульяновск, 1979. – С. 228–235.

• Лучников, В.  Судьба разведчика / В. Лучников // Ульяновская 
правда. – 1989. – 9 мая. – С. 2.
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Июнь

20 июня

Перси-Френч Екатерина Максимилиановна 
(1864–1938)

симбирская помещица, благотворительница
160 лет со дня рождения

Последняя представительница симбирской ветви 
дворянского рода Киндяковых. Дочь ирландского дворя-
нина Роберта Максимилиана Перси-Френч и симбирской 
дворянки Софьи Александровны Киндяковой родилась 
20 июня1 1864 г., в замке Монивей в графстве Голуэй 
(Великобритания). Получила прекрасное домашнее обра-
зование. После смерти всех близких родственников ока-
залась владелицей большого наследства в Симбирской 
губернии. Постоянно проживала в пригородном имении 
в д. Киндяковке (Винновка тож), где устроила образ-
цовое хозяйство. Много времени уделяла обществен-
ной и благотворительной деятельности. Возглавляла 
Симбирское общество христианского милосердия, была 
товарищем председателя Симбирского музыкально-дра-
матического (художественного) общества. Являлась 
попечительницей и председателем Детского трудового 

убежища «Костёр», членом Губернской учёной архивной комиссии. К 100-летию пи-
сателя Ивана Александровича Гончарова установила в своём усадебном парке (ныне 
Винновская роща) памятник-беседку по проекту архитектора Августа Августовича 
Шодэ. В годы Первой мировой войны активно сотрудничала с обществом Красного 
Креста, в Тереньге открыла госпиталь для раненых. В 1918 г. была арестована за ор-
ганизацию медицинской помощи раненым каппелевцам. В 1920 г. ей удалось эми-
грировать. Скончалась 1 января 1938 г. в г. Харбине. Похоронена в родовом имении 
Монивей в Ирландии.
• Гвоздик, А. Б.  Редкие предметы художественной мебели XVIII–первой половины XIX века 

из собрания Е. М. Перси-Френч (Ульяновский областной художественный музей) / А. Б. Гвоздик 
// Искусство и культура в постреволюционном пространстве : материалы межрегиональной на-
учно-практической конференции 7-х Поливановских чтений, посвящённых 100-летию Великой 
российской революции (г. Ульяновск, 16–17 ноября 2017 г.) / Ульяновский областной художе-
ственный музей ; отвественный редактор Л. П. Баюра. – Ульяновск, 2019. – С. 292–298.

• Коллекция Е. М. Перси-Френч  // Баюра, Л. П. Художественное коллекционирование в Сим-
бир ской губернии : конец ХVIII–начало ХIХ века : собиратели, мастера, хронисты / Л. П. Баюра ; 
Ульяновский областной художественный музей. – Ульяновск, 2015. – С. 84–98.

• Норманнский характер, русская душа  // Громова, Т. А. С Симбирском связаны судьбой 
/ Т. А. Гро мова. – Ульяновск, 2015. – С. 135–147.

• Письма ирландки с гражданской войны  / подготовил С. Абраменков // Симбирский курьер. – 
1992. – 8 февраля. – С. 4–5.

• Последняя из Киндяковых  // Симбирский курьер. – 2019. – 4 октября. – С. 10.
• Симбирянка ирландского происхождения Екатерина Перси-Френч  // Беспалова, Е. К. Про-

гул ки по Московской / Е. К. Беспалова, И. Э. Сивопляс ; ГИММЗ «Родина В. И. Ленина». – Уль-
я новск, 2013. – С. 120–124.

1 Дата здесь даётся по григорианскому календарь, на который Британия перешла в 1752 г.
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• Смирнова, И. В.  Е. М. Перси-Френч. Последняя из симбирских Киндяковых / И. В. Смирнова 
// Сим бирский вестник. – Ульяновск, 1996. – Вып. 3. – С. 155–181.

• Смирнова, И. В.  Последняя из симбирских Киндяковых / И. В. Смирнова // Мономах. – 2001. – 
№ 1. – С. 19–21.

• Смирнова, И.  Последние годы владелицы Тереньги / И. Смирнова // Ульяновская правда. – 
2014. – 22 июля. – С.12–13.

21 июня
Масюков Виталий Андреевич (1934–2011)

писатель
90 лет со дня рождения

Родился 21 июня 1934 г. в г. Краматорске До-
нец кой области Украинской ССР. Во время Великой 
Отечественной войны семья эвакуировалась в г. Югра. 
В Ульяновск Виталий Андреевич приехал в 1955 г. по-
сле окончания Югринского механического техникума. 
Работал мастером, конструктором, начальником бюро 
на машиностроительном заводе им. Володарского. 
Окончил драматургическое отделение Московского 
литературного института им. А. М. Горького Учился 
на драматическом отделении Литературного институ-
та им. А. М. Горького. Руководил ульяновским лите-
ратурным объединением «Стрежень», организованном 
в 1977 г. Автор поэтических сборников «Последняя ра-
дуга» (1997) и «Быть утром» (2008). Скончался 10 июня 
2011 г.
• «Всё у него было так: палку воткнёт – и она у него расцветёт...»  : из воспоминаний супруги 

Тамары Ивановны Масюковой // Симбирскъ. – 2014. – № 3. – С. 4–5.
• Виталий Масюков  // Ульяновская словесность: начало XXI века : антология. – Ульяновск, 

2015. – С. 82–84.
• Коробков, В.  Стихи в маленьком домике / В. Коробков // Мономах. – 2001. – № 2. – С. 28–29.
• Кузнецов, В.  Верный рыцарь поэзии / В. Кузнецов // Карамзинский сад. – 2011. – № 3. – С. 72–74.
• Субина, М. Ю.  «О чём поведал скромный сочинитель?» / М. Ю. Субина // Симбирлит. – Уль я-

новск, 2012. – Вып. 4. – С. 8–10.
• Субина, М.  Честность превыше славы / М. Субина, В. Малахов // Мономах. – 2005. – № 1. – С. 60.
• Цухлов, А.  «Нет никакого вдохновения – есть долг перед людьми, перед Господом, перед собой» 

/ А. Цухлов // Симбирский курьер. – 2011. – 19 июля. – С. 6.
• Цухлов, А.  Мы осиротели... / А. Цухлов // Карамзинский сад. – 2011. – № 3. – С. 54–59.

25 июня
Милашин Константин Иванович (1924–1945)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился 25 июня 1924 г. в с. Елховка (ныне Сурского района Ульяновской обла-
сти). Работал бетонщиком в г. Баку (Азербайджан). Участник Великой Отечественной 
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войны с августа 1942 г. Сержант, командир орудия. 
30 апреля 1945 г. был тяжело ранен в бою, скончал-
ся в тот же день в госпитале. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 27 июня 1945 г. посмертно.
• Герои-земляки  // Сурская правда. – 2021. – 30 апреля. – С. 8.
• Лапшова, В.  Земляки чтут своего героя / В. Лапшова // Сурская 

правда. – 2009. – 10 июля. – С. 2.
• Милашин Константин Иванович  // Герои-ульяновцы в боях 

за Родину : краткий биографический словарь. – Ульяновск, 
2000. – С. 79.

• Милашин Константин Иванович  // Ермолаев, А. Шагнувшие 
в бессмертие. Герои Советского Союза – ульяновцы 
/ А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 90.

• Милашин Константин Иванович  // Сурская правда. – 2018. – 
18 мая. – С. 5.

30 июня
Корюкин Геннадий Петрович (1924–1944)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился 30 июня 1924 г. в Ульяновске (по дру-
гим данным – в г. Сызрани). В 1942 г. окончил 
Ульяновское танковое училище. На фронте с декабря 
1942 г. Старший лейтенант, командир танковой роты. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 26 апреля 
1944 г. Погиб в бою 27 июля 1944 г. Его именем назва-
на одна из улиц Ульяновска.
• Быстров, М.  Подвиг старшего лейтенанта Корюкина 

/ М. Быстров // Народная газета. – 2013. – 28 марта. – С. 22.
• Ермолаев, А.  Рейд в тыл врага / А. Ермолаев // Честь. Отвага. 

Мужество : сборник очерков. – Саратов, 1979. – С. 167–173.
• Ермолаев, А.  Рейд по тылам врага / А. Ермолаев // Ульяновцы 

в боях за Родину : сборник очерков. – Саратов, 1964. – С. 265–
270.

• Корюкин Геннадий Петрович  // Герои-ульяновцы в боях 
за Родину : краткий биографический словарь. – Ульяновск, 
2000. – С. 7.

• Корюкин Геннадий Петрович  // Ермолаев, А. Шагнувшие 
в бессмертие. Герои Советского Союза – ульяновцы 
/ А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 90.

• Радаев, В. И.  «Для Родины сделал полезное дело» / В. И. Радаев // Народная газета. – 2014. – 
7 мая. – С. 22.

• Юхтанов, А.  «Безымянный» дом героя / А. Юхтанов // Аргументы и факты в Ульяновске. – 
2020. – 11–17 марта. – С. 4.
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Июль

7 июля
Граждан Валерий Аркадьевич (1944–2020)

писатель
80 лет со дня рождения

Родился 7 июля 1944 г. в пос. Октябрьский Тю-
мен ской области. С 1966 г. жил в Омске, учился в по-
литехническом институте, работал на авиационном за-
воде. В 1977–1980 гг. служил на Тихоокеанском флоте 
инженером-механиком в звании мичмана, затем ра-
ботал на судоремонтном заводе в г. Петропавловске-
Камчатском. С 1996 г. живёт в Ульяновске. Работал 
в газетах и журналах Владивостока, Севастополя, 
Ульяновска. Автор книг «Горячий поход в холодную 
войну» (2009), «Невозвращенцы на Луне» (2009), 
«Военные приключения комендора-подводника стар-
шины Дерябина» (2010), «Кровавая пасть Югры» 
(2012), «Путешествие на фрегате «Паллада»: взгляд 
из XXI века» (2014). Скончался 14 ноября 2020 г. 
в Ульяновске.
• Валерий Граждан  // Ульяновская словесность: нача-

ло XXI века : антология. – Ульяновск, 2015. – С. 246–252.
• Граждан, В. А.  Одиссея инженера Граждана : беседа с инженером В. А. Гражданом / В. А. Граждан ; 

записала С. Чернышова // Аргументы и факты в Ульяновске. – 2019. – 10–16 июля. – С. 3.
• Михайлова, А.  Проплыл по маршруту фрегата «Паллада» / А. Михайлова // Симбирский ку-

рьер. – 2014. – 27 декабря. – С. 13.
• От чистого истока  // Симбирскъ. – 2017. – № 12. – С. 57.

12 июля
Евдокимов Павел Петрович (1904–1997)

врач, общественный деятель, краевед
120 лет со дня рождения

Родился 12 июля (29 июня) 1904 г. в с. Вишнёвая Поляна Чистопольского уез-
да Казанской губернии (ныне Нурлатского района Республики Татарстан). В 1920 г. 
окончил учительскую семинарию г. Чистополя, в 1928 г. – медицинский факультет 
Казанского университета. В 1930 г. приехал на работу в с. Малая Кандала (ныне 
Старомайнского района Ульяновской области). Затем был переведён в г. Мелекесс 
(ныне Димитровград), где совмещал должности главного врача рабочей поликлини-
ки и судмедэксперта. С 1935 по 1987 г. работал заведующим патологоанатомическим 
отделением Ульяновской областной больницы № 1. Занимался историей здравоох-
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ранения края. Автор книги «Очерки истории здравоохране-
ния Симбирского края – Ульяновской области». Скончался 
18 ноября 1997 г.
• Акимов, А.  Врач, исследователь, журналист / А. Акимов // Ульяновская 

правда. – 1984. – 7 июля. – С. 4.
• Кириллов, В.  На всю долгую жизнь / В. Кириллов // Ульяновская 

правда. – 1991. – 2 февраля. – С. 6.
• Мартынов, Г.  Столетие врача и краеведа / Г. Мартынов // Симбирский 

курьер. – 2004. – 8 июля. – С. 6.
• П. П. Евдокимов – историк медицины Ульяновской области  : би-

блиографический указатель, посвящённый 70-летию со дня рождения 
/ Ульяновская областная научно-медицинская библиотека ; состави-
тель Г. Продайвода. – Ульяновск, 1974. – 39 с.

13 июля
Мельников Пётр Андреевич (1914–1984)

Герой Советского Союза
110 лет со дня рождения

Родился 13 июля (30 июня) 1914 г. в г. Аткарске 
(ныне Саратовской области). В 1933 г. окончил сель-
скохозяйственную школу в Саратове, в 1934 г. – со-
впартшколу в Петровске, в 1938 г. – Московское 
военное училище им. ВЦИК. Участник Великой 
Отечественной войны с апреля 1942 г. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 31 мая 1945 г. за отва-
гу и мужество, проявленные при штурме Берлина. 
В 1948 г. окончил Высшую бронетанковую школу, 
в 1959-м – Военную академию бронетанковых войск. 
Был начальником Саратовского, затем Ульяновского 
(1960–1966) танковых училищ. С 1972 г. генерал-май-
ор П. А. Мельников в запасе. Скончался 19 мая 1984 г. 
в Ульяновске. Его именем названа одна из улиц горо-
да.

• Генеральная линия  // Молодёжная газета. – 2012. – 3 августа. – С. 12.
• Завальковский, Ф.  Вёрсты фронтовые / Ф. Завальковский // Ульяновская правда. – 1980. – 

26 марта. – С. 4.
• Завальковский, Ф.  Дорогами войны / Ф. Завальковский // На боевом рубеже. – Ульяновск, 

1982. – С. 38–45.
• Мельников Пётр Андреевич  // Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие. Герои Советского Со ю-

за – ульяновцы / А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 157–158.
• П. А. Мельников  : некролог // Ульяновская правда. – 1984. – 24 мая. – С. 4.
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15 июля
Карпов Николай Филиппович (1914–1962)

Герой Советского Союза
110 лет со дня рождения

Родился 15 (2) июля 1914 г. в с. Репьёвка 
Сызранского уезда Симбирской губернии (ныне 
Новоспасского района Ульяновской области). В ар-
мии с 1940 г., на фронте с июня 1941 г. Лейтенант, 
командир сапёрного взвода. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 24 марта 1945 г. С 1946 г. в запасе. 
Скончался 12 сентября 1962 г. в Куйбышеве (ныне 
Самара). В 2010 г. перезахоронен в с. Репьёвка. Имя 
героя носит Репьёвская средняя школа.
• Виват, Герои!  // Сельская правда. – 2014. – 3 декабря. – С. 5.
• Гордеева, М.  В боях за Крым / М. Гордеева // Сельская прав-

да. – 1985. – 26 января. – С. 4.
• Карпов Николай Филиппович  // Герои – ульяновцы в боях 

за Родину : краткий биографический словарь. – Ульяновск, 
2000. – С. 58.

• Карпов Николай Филиппович  // Ермолаев, А. Шагнувшие в 
бессмертие. Герои Советского Со ю за – ульяновцы / А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 
1994. – С. 64–65.

• Новичков, В.  Сапёр Карпов / В. Новичков // Ульяновский комсомолец. – 1984. – 17 октября. – 
С. 3.

17 июля
Ильин Вячеслав Николаевич (р. 1944)

краевед
80 лет со дня рождения

Родился 17 июля 1944 г. в г. Воскресенске 
Московской области. В 1966 г. после окончания 
электромеханического факультета Новочеркасского 
политехнического института приехал в Ульяновск, 
много лет трудился в научно-исследовательском от-
деле Ульяновского конструкторского бюро приборо-
строения. Всё своё свободное время отдаёт изучению 
Симбирского-Ульяновского края. За десятилетия 
работы В. Н. Иль иным обобщён огромный материал 
об улицах, храмах, кладбищах города, изданы спра-
вочники: «Симбирск-Ульяновск : краеведческий 
справочник-путеводитель» (2001), «Симбирские 
улицы : топонимический лексикон» (в соавторстве 
с А. П. Рас садиным и Т. П. Волошиной, 2002). Автор 
многочисленных краеведческих статей, в том чис-
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ле по истории Заволжья и промышленных предприятий. Соавтор изданий «Планы 
Симбирска-Ульяновска из фондов Государственного архива Ульяновской области» 
(2008), «Симбирск-Ульяновск : топонимический фотоальбом» (2023). Увлечённый 
коллекционер, обладатель самой большой коллекции матрёшек в городе.
• «Мономах»: дружит, публикует, награждает  // Ульяновск сегодня. – 2013. – 6 января. – С. 3. 
• 50 лет на службе ВМФ . – Ульяновск : ФНПЦ ОАО «НПО “Марс”», 2011. – C. 78–80. 
• Ильин, В.  Матрёшка в доме / В. Ильин // Мономах. – 2023. – № 3. – С. 58–61. 
• Ильин, В. Н.  Прогулка с краеведом : беседа с краеведом В. Н. Ильиным / В. Н. Ильин ; записала 

Т. Захарычева // Аргументы и факты в Ульяновске. – 2014. – 16–23 июля. – С. 3. 
• Любимый город глазами краеведа  / подготовила Л. Балакина // Ульяновская правда. – 2004. – 

16 июля. – С. 21. 
• Нелидова, П.  Девочка с чашами / П. Нелидова // Симбирский курьер. – 2012. – 17 мая. – С. 6. 
• Пехтерева, Л.  На сувениры пустили чёрного петуха / Л. Пехтерева // Симбирский курьер. – 

2010. – 15 июля. – С. 6. 
• Симбирская-Ульяновская флотская энциклопедия  / главный редактор Т. Б. Качкина. – Уль я-

новск : ФНПЦ АО «НПО “Марс”», 2021. – С. 111, 129, 157. 
• Ульяновское конструкторское бюро приборостроения – 60 лет . – Москва : Издательский дом 

«Бе дретдинов и Ко», 2014. – C. 24–28, 41–42. 
• Чиликова, Л.  Увлечения инженера Ильина / Л. Чиликова // Народная газета. – 2000. – 27 сентя-

бря. – С. 3. 
• Шабалкин, А.  Искания инженера Ильина / А. Шабалкин // Мономах. – 2014. – № 5. – С. 60. 

20 июля
Рогозин Игорь Степанович (1899–1977)

учёный-геолог
125 лет со дня рождения

Родился 20 (8) июля 1899 г. в Симбирске. 
Окончил Симбирскую мужскую гимназию. 
В 1926–1931 гг. учился в Московском геоло-
горазведочном институте. Участвовал в со-
ставлении программы изучения оползней 
Уль яновска. Работал на Крымской ополз-
невой станции (1931), руководил гидроге-
ологической лабораторией первой очереди 
Мос ковского метрополитена (с 1933 г.), был 
главным геологом Ульяновской инженер-
но-геологической экспедиции в Управлении 
строительства Куйбышевского гидроузла 
(с 1938 г.), начальником отдела инженерной 
геологии Главгидростроя (1941), старшим 
научным сотрудником в Лаборатории гид-
рогеологических проблем Академии Наук 
СССР. Кон суль ти ро вал работы по строи-
тельству противооползневых сооружений 
в Ульяновске и по выбору места для строи-
тельства речного порта. Основные труды: 
«Оползни Среднего и Ниж не го Поволжья», 

Фото из фондов УОКМ 
им. И. А. Гончарова
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«Оползни Ульяновска и Воль ска», «Оползни Ульяновского и Сыз ран ско го 
Поволжья». Скончался 1 декабря 1977 г. в Москве.
• Девка без головы, или Несостоявшееся сожжение археолога  : по материалам семейного фонда 

Рогозиных / подготовил А. Шабалкин // Дыхание Земли. – 2017. – 26 июля. – С. 15.
• Козлова, М.  «Определила мою судьбу…» / М. Козлова, В. Кругликова // Ульяновский комсомо-

лец. – 1980. – 12 сентября. – С. 4.
• Рогозин, И. С.  Здесь прозвенел наш последний звонок : геолог Игорь Рогозин об ученических 

годах в классической гимназии / И. С. Рогозин ; примечания А. Шабалкина // Мономах. – 2018. – 
№ 5. – С. 39–41.

• Шабалкин, А.  Как стать оползневиком и «богом воды» / А. Шабалкин // Симбирский курьер. – 
2010. – 9 октября. – С. 11.

• Шабалкин, А.  Рогозинская жила / А. Шабалкин ; подготовила Т. Захарычева // Деловое обозре-
ние. – 2010. – № 4. – С. 54–55.

22 июля
Коробков Василий Владимирович (1949–2015)

писатель
75 лет со дня рождения

Родился 22 июля 1949 г. в д. Губино 
Воскресенского района Московской области. 
В Ульяновск приехал в 1975 г., работал води-
телем, токарем на предприятиях города. Член 
Союза писателей России с 1998 г. Автор по-
этических сборников «Под весёлым граду-
сом» (1991), «Краюха чёрного хлеба» (1997), 
«Романсы для детей» (2004), «Лень-матушка» 
(2004), «Подвиг Александра Матросова» (2005), 
«Таинственная лестница» (2011), «Романтика 
русской деревни» (2013), «Языковский парк» 
(2013), «Поздняя любовь» (2015), прозаиче-
ских произведений «Крик над болотом» (1993), 
«Тяжёлый недуг» (2013), «Медовые мгнове-
ния» (2014). В последние годы жил в сёлах 
Языково и Большие Ключищи Ульяновской 
области. Скончался 6 мая 2015 г., похоронен 
в рп Языково.
• Василий Коробков  // Ульяновская словесность: начало XXI века : антология. – Ульяновск, 

2015. – С. 349–352.
• Василий Коробков  : некролог // Симбирский курьер. – 2015. – 16 мая. – С. 2.
• Дягилева, Л.  Прошелестели годы... : не стало Василия Владимировича Коробкова / Л. Дягилева 

// Ульяновск сегодня. – 2015. – 22 мая. – С. 13.
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24 июля
Гернет Михаил Николаевич (1874–1953)

учёный-криминалист, статистик, историк
150 лет со дня рождения

Родился 24 (12) июля 1874 г. в г. Ардатове 
Симбирской губернии (ныне Рес пуб лика 
Мордовия). В 1893 г. окончил Симбирскую муж-
скую гимназию. В 1897 г. – юридический факуль-
тет Московского университета. В 1906 г. защитил 
магистерскую диссертацию. В 1928 г. получил 
звание заслуженного деятеля науки. В 1939 г. 
Академия наук СССР присудила ему учёную сте-
пень доктора государственных и правовых наук. 
М. Н. Гернет – автор более 350 научных тру-
дов в области криминологии, уголовного права, 
уголовной статистики, пенитенциарного права. 
Много лет он отдал написанию пятитомного труда 
«История царской тюрьмы», за которую в 1947 г. 
удостоился Сталинской премии. Наиболее извест-
ные работы: «Детоубийство» (1911), «Смертная 
казнь» (1913), «Преступление и борьба с ним в свя-
зи с эволюцией общества» (1916), «Моральная 
статистика» (1922), «Преступность за грани-

цей и в СССР» (1931), «Преступления гитлеровцев против человечности» (1946). 
Скончался 16 января 1953 г. в Москве.
• Брюхович, Л. М.  Автографы известных юристов в фондах Ульяновской научной библиотеки 

/ Л. М. Брюхович // Краеведческие записки. – Ульяновск, 2006. – Вып. 12. – С. 10–15.
• Крылов, В.  Не скудна земля Симбирская великими людьми / В. Крылов // Ульяновская неделя. – 

1999. – 22 июля. – С. 2.
• Крылов, В.  Ульяновская ветвь Гернетов / В. Крылов // Ульяновская неделя. – 1999. – 29 июля. – С. 7.
• Обухов, В.  Во имя науки : к 45-летию со дня смерти М. Н. Гернета / В. Обухов // Российская 

юстиция. – 1998. – № 10. – С. 61–62.
• Романов, В. В.  Начало юридической деятельности М. Н. Гернета / В. В. Романов // История госу-

дарства и права. – 2001. – № 5. – С. 43–45.
• Романова, Г. В.  Документы о начале юридической деятельности М. Н. Гернета в госархиве Уль-

я новской области / Г. В. Романова // Отечественные архивы. – 2001. – № 2. – С. 66–67.
• Романова, Г. В.  Новые материалы к биографиям известных деятелей Симбирского края XIX–ХХ вв. 

/ Г. В. Романова // Краеведческие записки : итоги года. – 2002. – Ульяновск, 2004. – С. 116–119.

24 июля
Мерзликин Николай Филиппович (1934–2015)

художник
90 лет со дня рождения

Родился 24 июля 1934 г. в с. Ломовое Чеплыгинского района Липецкой обла-
сти. Учился в Абрамцевском художественно-промышленном училище (1958–1963). 
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Работал в Туле. С 1964 г. жил и работал в Ульяновске. 
Участник областных, зональных и республиканских 
выставок. Член Союза художников СССР с 1980 г. 
Художник декоративно-прикладного искусства 
и монументалист. Скончался 13 сентября 2015 г. 
• Апарина, А.  Три таланта одной семьи / А. Апарина 

// Симбирский курьер. – 2010. – 12 января. – С. 6.
• Николаев, Г.  Семейный портрет художников / Г. Николаев 

// Рабочая трибуна. – 1991. – 15 ноября. – С. 4.
• Чернышёва, Н.  Добрые вещи / Н. Чернышёва // Ульяновская 

правда. – 1991. – 2 февраля. – С. 10.
• Школьная, А.  Сурские пейзажи и море... / А. Школьная 

// Симбирский курьер. – 2015. – 21 марта. – С. 7.

26 июля
Белова Александра Георгиевна (1944–2022)

писатель
80 лет со дня рождения

Родилась 26 июля 1944 г. в с. Никулино Ени-
сей ского района Красноярского края. Окончила 
Си бирский технологический институт, работа-
ла младшим научным сотрудником исследова-
тельского института в Омске, конструктором 
на Красноярском шинном и Димитровградском ав-
тоагрегатном (1969–1990) заводах. Создатель и ру-
ководитель (2005–2013) писательской организации 
«Слово» в Димитровграде. Член Союза писателей 
России (1998), Союза журналистов России (2001). 
Редактор литературного приложения «Слово» 
к городской газете «Димитровград», Автор книг 
«Радужное окошко» (1995), «Боль и радость моя» 
(1996), «Клад» (2006), «Летом грядки и цветы, а зи-
мою – санки» (2008), «Святой Гавриил, моли бога 
о нас» (2010), «Сквозь тучи прошлого столетья» 
(2010). Скончалась 23 декабря 2022 г. в Димитровграде.
• «И тёплой доброты порыв сердечный…». 31 января вспоминали поэта Александру Белову   

// Симбирскъ. – 2019. – № 11–12. – С. 110–111.
• Александра Белова  // Ульяновская словесность: начало XXI века : антология. – Ульяновск, 

2015. – С. 253–256.
• Белова, А.  Люби и помни : стихи / А. Белова // Симбирскъ. – 2023. – № 105–109.
• Белова Александра Георгиевна  // В нашем доме проживает замечательный поэт.  – Димитровград, 

[2015]. – С. 10–11.
• Белова, А. Г.   [Подборка стихотворений] / А. Белова // Симбирская пристань : сборник произ-

ведений членов Ульяновского регионального отделения Союза писателей России / составитель 
И. Таранов ; главный редактор А. Лайков. – Ульяновск, 2019. – С. 27–35.
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• Кашкирова, Р.   Она была звездой, ярко вспыхнувшей на небосклоне моей жизни… Памяти 
Александры Беловой // Симбирскъ. – 2023. – № 1. – С. 102–104.

• Памяти Александры Беловой. Стихи-посвящения  // Симбирскъ. – 2023. – № 104.
• Эйхман, Т.  «Навсегда мне Россия дана» : о новой книге стихов Александры Беловой / Т. Эйхман 

// Симбирскъ. – 2019. – № 11–12. – С. 102–104.

27 июля
Давыдов Денис Васильевич (1784–1839)

поэт, прозаик, герой Отечественной войны 1812 года
240 лет со дня рождения

Родился 27 (16) июля 1784 г. в Москве 
в дворянской семье. В 1801 г. поступил на воен-
ную службу. В 1806–1812 гг., будучи адъютантом 
Петра Ивановича Баг ратиона, участвовал в вой-
нах с Францией, Швецией, Турцией. В начале 
Оте чест венной войны 1812 г. командовал бата-
льоном Ахтырского гусарского полка. В августе 
1812 г. предложил план ведения партизанской 
войны и с успехом его осуществил. Участник 
заграничных походов 1813–1814 гг. В 1826–
1827 гг. служил на Кав казе. Литературную де-
ятельность начал в 1803 г. и получил широкую 
известность как создатель жанра «гусарской 
лирики», своеобразного дневника воина-поэ-
та. Значительным явлением в литературе 1830-
х гг. стали его воспоминания об А. Су во рове, 
Н. Раевском, Н. Каменском, военно-исторические работы «Дневник партизанских 
действий 1812», «Опыт теории партизанского действия» и др. После выхода в от-
ставку, в чине генерал-лейтенанта, поселился в с. Верхняя Маза Сызранского уезда 
Симбирской губернии (ныне Радищевского района Ульяновской области), принад-
лежавшем его жене Софье Николаевне Чирковой. Продолжал заниматься литера-
турным творчеством, вёл переписку с писателями и издателями. Скончался 4 мая 
(22 апреля) 1839 г. в Верхней Мазе. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладби-
ще. В 1960 г. в с. Верхняя Маза Д. В. Давыдову был открыт бронзовый бюст (скуль-
птор Р. А. Айрапетян). Его имя присвоено Верхнемазинской средней школе и библи-
отеке. С 1984 г. в школе работает музей Д. В. Давыдова.
• Громова, Т. А.  И вечен род / Т. А. Громова, Л. Ю. Ершова // Мономах. – 2004. – № 1. – С. 22–23.
• Денис Давыдов у себя дома  / автор-составитель С. С. Узбекова. – Ульяновск : Ульяновский го-

сударственный технический университет, 2011. – 121 с.
• Задонский, Н. А.  Денис Давыдов : роман / Н. А. Задонский. – Москва, 1993. – 735 с.
• Зубова, И.  Дубы Дениса Давыдова / И. Зубова // Мономах. – 2018. – № 3. – С. 28–32.
• Козлов, Ю. В.  Воспитание детей в семье Дениса Давыдова / Ю. В. Козлов // Проблемы отечествен-

ной и региональной истории в контексте музейных и образовательных практик XIX–XXI веков : 
материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой памяти учёного-
историка С. Л. Сытина (г. Ульяновск, 27–28 сентября 2018 г.) / ГИММЗ «Родина В. И. Ленина». – 
Ульяновск, 2018. – С. 353–362.
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• Козлов, Ю. В.  Жизнь Дениса Давыдова и судьба его потомков : историко-документальное иссле-
дование / Ю. В. Козлов, С. С. Узбекова. – Ульяновск : [б. и.] ; Тамбов : ООО «ТПС», 2019. – 252 с.

• Кузнецов, В. А.  «Анакреон под Доломаном»: стихи и проза Д. Давыдова в российской перио-
дической печати XIX, XX века / В. А. Кузнецов // Региональная идентичность в историческом 
и культурном пространстве России. – Ульяновск, 2015. – Ч. 2. – С. 282–315.

• Патуткина, В. М.  История открытия народной библиотеки в селе Верхняя Маза Сызранского 
уезда Симбирской губернии / В. М. Патуткина // Краеведческие записки. – Ульяновск, 2012. – 
Вып. 15. – С. 144–153.

• Пухов, В. В.  Денис Давыдов / В. В. Пухов. – Москва, 1984. – 216 с.
• Рассадин, А. П.  Не поэт, я – партизан, казак / А. П. Рассадин // Мономах. – 2004. – № 1. – С. 20–21.
• Селиванов, К.  «Меня обольстили симбирские степи» / К. Селиванов // Мономах. – 1999. – № 2. – 

С. 26–27.
• Трофимов, Ж. А.  Мой Денис Давыдов : симбирские страницы жизни / Ж. А. Трофимов. – Уль я-

новск, 2008. – 192 с.
• Узбекова, С.  Время собирать камни / С. Узбекова // Мономах. – 2017. – № 2. – С. 28–31.
• Узбекова, С. С.  К вопросу о создании поколенной росписи Давыдовых / С. С. Узбекова // Кра е-

вед ческие записки. – Ульяновск, 2020. – Вып. 18. – С. 253–261.
• Чибова, О.  Мазинский период в жизни Дениса Давыдова / О. Чибова // Мономах. – 1996. – № 2. – 

С. 26–27.

27 июля
Центральное городское (старое) кладбище 

(Воскресенский некрополь) (1874)
150 лет со дня открытия

27 (15) июля 1874 г. 
в Симбирске было откры-
то Новое городское клад-
бище. Ныне это некро-
поль XIX–XX вв. в центре 
города на ул. К. Маркса, 
где погребены многие 
известные симбиряне 
и ульяновцы. Под его 
территорию был выделен 
обширный земельный 
участок, выкупленный 
у крестьян пригородной 

Конно-Подгородной слободы. Справа от главного входа был выделен участок для 
захоронения лиц католического и лютеранского вероисповедания. Сохранились 
могилы проживавших в Симбирске немцев и поляков. В 1887 г. на юго-западном 
краю кладбища был выделен особый участок Симбирскому кадетскому корпусу 
для захоронения преподавателей и учащихся. В 1910 г. на кладбище была освящена 
Воскресенская церковь. В августе 1972 г. кладбище было закрыто для дальнейшей 
эксплуатации.
• Антонова, И.  Воскресенскому некрополю – 140 лет / И. Антонова // Народная газета. – 2014. – 

13 августа. – С. 32.
• Жизнь на кладбище кипела  / подготовила Т. Захарычева // Аргументы и факты в Ульяновске. – 

2018. – 24–30 января. – С. 12.
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• Захоронения и памятные сооружения с именами священнослужителей, монахов и значи-
мых для города мирян Воскресенского некрополя Симбирской епархии (март 2021 год)  : 
справочник / Симбирская митрополия, Спасский женский монастырь [и др.] ; составители: 
В. В. Калмыкова, Е. В. Спицына. – Ульяновск : [б. и.], 2021. – 73 с.

• Мы жили, дышали, любили. Мы были!  : список захоронений на старом кладбище по ул. К. Марк-
са в Ульяновске // Народная газета. – 2000. – 18 июля, 1, 15, 29 августа, 12, 19 сентября, 3, 17, 
31 октября, 14 ноября.

• Сивопляс, И.  Кладбищенские истории / И. Сивопляс ; подготовила В. Меркулова // Молодёжная 
газета. – 2015. – 13 февраля. – С. 11.

• Сивопляс, И. Э.  Путеводитель по Воскресенскому некрополю Симбирска-Ульяновска: воен-
но-патриотический аспект / И. Э. Сивопляс // Документы архивного фонда Ульяновской обла-
сти – источник патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколе-
ния : сборник материалов межрегиональной научно-практической конференции (Ульяновск, 
10 марта 2010 г.). – Ульяновск, 2010. – С. 35–39.

• Сивопляс, И. Э.  Страницы судеб уносит ветер… / И. Э. Сивопляс, А. Ю. Шабалкин // Мономах. – 
2004. – № 4. – С. 36–37.

• Центральное городское (старое) кладбище  // Историко-архитектурные памятники Симбирска–
Ульяновска : каталог. – Ульяновск, 2006. – С. 354–355.

• Шабалкин, А.  «Любовь к отеческим гробам», или Прогулки с архивистом по Воскресенскому 
некрополю / А. Шабалкин // Дыхание Земли. – 2016. – 1 июня. – С. 15.

27 июля
Панин Пётр Григорьевич (1894–1975)

художник
130 лет со дня рождения

Родился 27 (15) июля 1894 г. в с. Печёрское Сызранского уезда Симбирской гу-
бернии (ныне Сызранского района Самарской области). Учился в Симбирской муж-
ской гимназии (1906–1913). Преподавал в начальных училищах Сызранского уезда. 
В 1920–1922 гг. работал инструктором художественной секции в частях Красной 

Армии. С 1922 г. 
жил в Ульяновске. 
В 1925–1927 гг. за-
нимался на худо-
жественных курсах 
у Петра Семёновича 
Д о б р ы н и н а , 
Ивана Петровича 
Гурьева, Алексея 
Н и к о л а е в и ч а 
Остроградского. 
В х о д и л 
в Объединение 
ульяновских ху-
дожников, участво-
вал в его первой 
выставке в 1929 г. 
Был председате-
лем Ульяновского 

П. Г. Панин. Ульяновск. Улица Советская. 1966 г.  
Бумага/акварель. 25х37 см. УОКМ им. И. А. Гончарова.
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филиала Куйбышевской организации Союза советских художников (1936–1938). 
Преподавал рисование в Ульяновском педагогическом институте, руководил изо-
студией в Доме учителя (1954–1968). Участник городских, зональных, республикан-
ских и всесоюзных выставок. Скончался в июле 1975 г. Около 30 акварельных работ 
художника находятся в фондах Ульяновского областного художественного музея.
• Глебова, Н. К.  Фонды художников в Государственном архиве Ульяновской области / Н. К. Глебова 

// Архивы через прошлое в настоящее : материалы 16-й межрегиональной историко-архивной кон-
ференции (Ульяновск, 17 сентября 2019 г.) : к 100-летию архивной службы Ульяновской области 
/ Государственный архив Ульяновской области ; составители: Г. В. Романова, И. В. Курсанова. – 
Ульяновск, 2020. – С. 50–55.

• Каталог выставки акварелей Петра Григорьевича Панина  : (к 80-летию со дня рождения) 
/ Уль яновский областной художественный музей ; составитель Н. П. Оскарова. – Ульяновск, 
1974. – 25 с.

• Мачуева, Л.  Светлое пятнышко : рассказ об ульяновском художнике Петре Григорьевиче Панине 
/ Л. Мачуева // Ульяновская правда. – 1989. – 6 августа. – С. 9.

• Нехорошева-Тихонова, Л.  Уроки рисования у «Лебединого озера» / Л. Нехорошева-Тихонова 
// Симбирский курьер. – 2014. – 15 апреля. – С. 6.

• Новеньков, К.  Акварелист Пётр Панин / К. Новеньков // Мономах. – 2014. – № 3. – С. 59.
• Оскарова, Н. П.  Пётр Григорьевич Панин : к 70-летию со дня рождения / Н. П. Оскарова ; 

Ульяновское отделение Союза художников РСФСР ; Ульяновский областной художественный 
музей. – Саратов, 1964. – 10 с. 

• Панинские акварели  // Пырков, В. Лилии с ближних озёр / В. Пырков. – Саратов, 1982. – С. 133–
140.

27 июля
Никонов Владимир Андреевич (1904–1988)

учёный-филолог, литератор
120 лет со дня рождения

Родился 27 (14) июля 1904 г. в Симбирске. В 1913–1918 гг. учился в 1-й сим-
бирской мужской гимназии. Далее занимался исключительно самообразованием. 

С 1920 г. начал общественную, литературную 
и журналистскую деятельность. В 1924 г. ор-
ганизовал в Ульяновске литературную группу 
«Стрежень» и руководил ею до 1928 г. В 1931 г. 
переехал в Воронеж, в 1933 г. – в Москву. 
Печатался в «Ли те ра турной газете», журналах 
«Знамя», «Красная новь», «Октябрь» и др. Много 
писал о стиховедении и стилистике. В 1935 г. 
в журнале «Советское краеведение» опублико-
вал первую статью по ономастике «Об изучении 
местных географических названий». Участник 
Великой Отечественной войны. В июне 1944 г. 
был репрессирован, 10 лет провёл в лагерях 
и ссылках. После реабилитации в 1954 г. вернул-
ся в Москву, продолжил научную деятельность. 
В 1958–1960 гг. работал над «Топонимическим 
словарём Ульяновского района Ульяновской 
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Июль

области». В 1972 г. был избран почётным членом Международного комитета оно-
мастических наук при ЮНЕСКО. Часто приезжал в Ульяновск. Скончался 13 мар-
та 1988 г. в Москве. Согласно завещанию урна с прахом захоронена на северном 
кладбище г. Ульяновска. В фондах Ульяновского областного краеведческого музея 
хранится архив учёного.
• Агеева, Р. А.  Владимир Андреевич Никонов : Страничка воспоминаний / Р. А. Агеева // Ономастика 

Поволжья : из истории конференции : [1967–2017 гг.] / Ульяновский государственный педагоги-
ческий университет им. И. Н. Ульянова [и др.]. – Ульяновск, 2017. – С. 4–7.

• Барашков, В. Ф.  Внёс огромный вклад в развитие ономастики / В. Ф. Барашков // Ульяновская 
правда. – 1994. – 6 августа. – С. 8.

• Борисова, А.  Переименовал 15 наших улиц. Спустя много лет он очень сожалел об этом / А. Бо-
ри сова // Симбирский курьер. – 2004. – 10 июля. – С. 13.

• Владимир Андреевич Никонов  : библиографический указатель / Ульяновская областная науч-
ная библиотека им. В. И. Ленина ; [составитель Н. И. Никитина]. – Ульяновск, 1992. – 39 с.

• Джарылгасинова, Р. Ш.  Вклад В. А. Никонова в развитие ономастики / Р. Ш. Джарылгасинова 
// Оно мастика Поволжья. – Москва, 1993. – Ч. 1. – С. 5–25.

• Джарылгасинова, Р. Ш.  Владимир Андреевич Никонов – выдающийся исследователь ономасти-
ки / Р. Ш. Джарылгасинова // Репрессированные этнографы / редактор Д. Д. Тумаркин. – Москва, 
2003. – Вып. 2. – С. 429–454.

• Добродомов, И. Г.  Владимир Андреевич Никонов / И. Г. Добродомов // Русский язык в школе. – 
2004. – № 2. – С. 89–93.

• Ковалёва, Н. Б.  Владимир Андреевич Никонов / Н. Б. Ковалёва // Ономастика Поволжья : из исто-
рии конференции : [1967–2017 гг.] / Ульяновский государственный педагогический университет 
им. И. Н. Ульянова [и др.]. – Ульяновск, 2017. – С. 15–16.

• Лимонов, В.  Впервые – о Есенине / В. Лимонов // Мономах. – 2009. – № 4. – С. 20–22.
• Мурзаев, Э. М.  Никонов Владимир Андреевич / Э. М. Мурзаев // Русская ономастика и онома-

стика России. – Москва, 1994. – С. 145–147.
• Петров, С.  Незабываемые встречи / С. Петров // Мономах. – 2004. – № 4. – С. 30–31.
• Супрун, В. И.  Завещание Владимира Андреевича Никонова / В. И. Супрун // Ономастика По вол-

жья : из истории конференции : [1967–2017 гг.] / Ульяновский государственный педагогический 
университет им. И. Н. Ульянова [и др.]. – Ульяновск, 2017. – С. 9–13.
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Август

1 августа
Вильданова Рамзия Камильевна (р. 1954)
журналист, краевед, кандидат исторических наук

70 лет со дня рождения

Родилась 1 августа 1954 г. в Ульяновске. Окончила 
музыкальный факультет Усть-Каменогороского пе-
дагогического института. Работала преподавателем, 
затем директором музыкальной школы в г. Каскелен 
Алма-Атинской области. В 1986-2008 гг. была редак-
тором отдела искусств в Комитете по телевидению 
и радиовещанию Ульяновской области, специальным 
корреспондентом, продюсером новостных программ 
ГТРК «Волга». Автор многочисленных телевизионных 
циклов по краеведению, народному творчеству и му-
зыкальной жизни области. С 2008 г. – помощник пре-
зидента Ульяновского государственного университе-
та. Член Союза журналистов России (1993). Кандидат 
исторических наук (2013). Автор книг «Закир Кадыри 
и трансформация российского общества в начале 
ХХ века» (2011), «Закир Кадыйри» (2013), «Акчурины 
в Симбирской губернии» (2015), «Юсуф Акчура 
и симбирские купцы Акчурины» (2017), «Татары города Симбирска в ХIХ–начале 
ХХ века» (2018), «Симбирские татары в первые годы советской власти» (2021) и др.
• Вильданова Рамзия Камильевна  // Татары Симбирского-Ульяновского края. – Ульяновск : Пе-

чат ный двор, 2021. – С. 44.
• Вильданова, Р.  Вместо послесловия : беседа с краеведом, журналистом Р. К. Вильдановой 

/ Р. К. Вильданова // Мономах. – 2017. – № 2. – С. 41.
• Идрисова, А.  Римма Вильданова нашла своего прадеда в Финляндии / А. Идрисова // Симбирский 

курьер. – 1999. – 19 октября. – С. 6.

2 августа
Беляев Михаил Дмитриевич (1884–1955)

музеевед, литературовед
140 лет со дня рождения

Родился 2 августа (21 июля) 1884 г. в Симбирске. Детство провёл в родном городе, 
затем с родителями переехал в Санкт-Петербург. Окончил юридический факультет 
и прослушал курс лекций на историко-филологическом факультете Пе тер бургского 
университета. С декабря 1918 г. по январь 1921 г. в качестве уполномоченного му-
зейного дела Наркомпроса находился в Симбирске, где участвовал в собирании 
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художественных ценностей и создании художе-
ственного музея. В 1921–1929 гг. – учёный хра-
нитель Литературного музея Пушкинского Дома. 
В 1924–1925 гг. возглавил работу пушкинистов 
по воссозданию в доме на Мойке, 12 бывшей квар-
тиры А. С. Пушкина. Автор десятков публикаций 
в области пушкиноведения и литературоведения. 
В 1929 г. был репрессирован и сослан на Соловки. 
С 1934 г. – научный сотрудник Государственного 
Литературного музея (Москва). В 1940-х гг. ра-
ботал в Театральном музее им. А. А. Бахрушина. 
Скончался 5 октября 1955 г. в г. Серпухове.
• Блохинцев, А. Н.  О работе по сохранению куль-

турных ценностей в первые годы Советской власти 
в Ульяновской области и губернии / А. Н. Блохинцев 
// VI Сытинские чтения : материалы международной на-
учно-практической конференции «Человек и история: 
вариации на тему», посвящённой памяти учёного и краеведа С. Л. Сытина : (Ульяновск, 21–22 ок-
тября 2010 г.). – Ульяновск, 2012. – С. 297–309.

• Кочнева, Е. В.  М. Д. Беляев в Симбирске: по воспоминаниям и документам 1910-х–1940-х годов 
/ Е. В. Кочнева // Искусство и культура в постреволюционном пространстве : материалы межреги-
ональной научно-практической конференции – 7-х Поливановских чтений, посвящённых 100-ле-
тию Великой российской революции (Ульяновск, 16–17 ноября 2017 г.) / Ульяновская областой 
художественный музей ; отвественный редактор Л. П. Баюра. – Ульяновск, 2019. – С. 156–169.

• Лепехин, М. П.  Михаил Дмитриевич Беляев – мемуарист (к 125-летию со дня рождения) 
// Классическое гуманитарное образование : история и перспектива : Всероссийская научно-прак-
тическая конференция, посвящённая 200-летнему юбилею Симбирской классической гимназии 
(19–21 ноября 2009 г.) : тезисы докладов. – Ульяновск, 2009. – С. 36–38.

• Симбиряне – авторы «Литературного наследства»  : к 80-летию академического издания 
// Брюхович, Л. М. «Не говори с тоской их нет, а с благодарностию были...» : (наследие славных 
людей в фондах Дворца книги – Ульяновской областной научной библиотеки им. В. И. Ленина) 
/ Л. М. Брюхович. – Ульяновск, 2016. – С. 150–173.

• Яценко, О. А.  М. Д. Беляев. Теория построения историко-литературного музея / О. А. Яценко 
// Стра ницы истории пушкиноведения : сб. науч. трудов / Всерос. музей А.С. Пушкина ; ред. С. 
М. Некрасов. – Санкт-Петербург, 1994. – С. 99–108.

5 августа
Чириков Евгений Николаевич (1864–1932)

писатель, публицист
160 лет со дня рождения

Родился 5 августа (24 июля) 1864 г. в Казани. В 1883 г. окончил Казанскую гим-
назию и поступил на юридический факультет Казанского университета. В декабре 
1887 г. был исключён за участие в революционных волнениях. В 1889–1891 гг. жил 
в Сенгилее. В 1885 г. опубликовал цикл стихов, а через год первый рассказ «Рыжий» 
в журнале «Волжский вестник». Постепенно популярность его как писателя-реали-
ста росла. Он стал известным драматургом: его пьесы «Мужики», «Колдунья», «Иван 
Мироныч» пользовались успехом. Некоторые произведения Е. Н. Чирикова тесно 
связаны с нашим краем. Многие страницы посвящены Симбирску в автобиографи-
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ческом романе «Жизнь Тарханова». К Октябрьской революции отнёсся отрицатель-
но, в 1918 г. получил предложение покинуть Советскую Россию. В 1920 г. уехал 
в Софию, затем в Прагу. В 1924 г. вышел роман «Зверь из бездны: поэма страшных 
лет», где отразились ужасы революционного времени, Гражданской войны, красно-
го и белого террора. Скончался 18 января 1932 г. в Праге, похоронен на Ольшанском 
кладбище рядом с русским храмом.
• Брюхович, Л.  Автографы писателя Чирикова / Л. Брюхович // Мономах. – 2009. – № 4. – С. 35.
• Бугров, Б. С.  Чириков Е. Н. / Б. С. Бугров // Русские писатели : биобиблиографический словарь. – 

Москва, 1990. – Т. 2. – С. 392–394.
• Евгений Чириков и «Волжский вестник» . – Казань, 1997. – 58 с.
• Как писатель воскресну в освобождённой России  : по материалам С. Петрова, А. Сытина 

// Мономах. – 2009. – № 4. – С. 34–35.
• Лейтмотив творчества – любовь к Волге  // Мономах. – 2015. – № 1. – С. 38–39.
• Петров, С. Б.  Е. Н. Чириков и Симбирский край / С. Б. Петров // Краеведческие записки. – Уль я-

новск, 2020. – Вып. 18. – С. 217–223.
• Плотникова, Е.  Оставаясь художником / Е. Плотникова // Мономах. – 2016. – № 5. – С. 46–48.
• Руднев, А.  Чириков Е. Н. / А. Руднев // Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая 

треть ХХ века : энциклопедический биографический словарь. – Москва, 1997. – С. 699–700.
• Шевелёв, Э.  Необходимое возвращение / Э. Шевелёв // Советская Россия. – 2014. – 31 июля. – 

С. 8–11.

5 августа
Акимов Александр Васильевич (1924–1966)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился 5 августа 1924 г. в с. Елшанка (ныне 
Николаевского района Уль я нов ской области). 
В армии с августа 1942 г. В 1944 г. окончил курсы 
лейтенантов в г. Мор шанске Тамбовской области. 
Командир стрелкового взвода. Звание Героя Со-
ветского Союза присвоено 10 апреля 1945 г. После 
войны жил и работал в рп им. Ленина Барышского 
района Ульяновской области. Скончался 12 марта 
1966 г.
• Акимов Александр Васильевич  // Герои-ульяновцы 

в боях за Родину : краткий биографический словарь. – 
Ульяновск, 2000. – С. 52.

• Акимов Александр Васильевич  // Ермолаев, А. 
Шагнувшие в бессмертие. Герои Советского Союза – 
ульяновцы / А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 
1994. – С. 13.

• Герои Советского Союза – николаевцы  // Наш край. – 
2021. – 12 мая. – С. 3.

• Пахомова, К.  Биография огненных лет / К. Пахомова 
// Ленинский путь. – 1988. – 10 сентября.

• Подвиг разведчиков  // Шарипов, А. И. Так было на войне / А. И. Шарипов. – Москва, 1966. – 
С. 100–110.



65

Август

9 августа
Ашмасов Гакиль Билалович (1884–1942)

политический деятель, педагог
140 лет со дня рождения

Родился 9 августа (27 июля) 1884 г. в д. Абдреево Ставропольского уезда Са-
мар ской губернии (ныне Новомалыклинского района Ульяновской области). Учился 
в медресе «Мухаммадия». В 1904–1907 гг. учительствовал, в 1907–1917 гг. был има-
мом в родной деревне. При мечети открыл новометодное медресе «Урняк». В 1918–
1919 гг. – комиссар просвещения Комиссариата по мусульманским делам Самарской 
губернии. Участник Гражданской войны. В 1921–1923 гг. был сотрудником консуль-
ства СССР в г. Артвин (Турция). В 1923–1925 гг. работал директором Самарского 
татаро-башкирского педагогического техникума В 1925–1927 гг. – заместитель пред-
седателя Главполитпросвета Народного комиссариата просвещения ТАССР. Один 
из основателей и первый директор Книжной палаты ТАССР (1927–1932). С 1932 г. 
занимался педагогической деятельностью в Казани. Ввиду угрозы ареста, в сентябре 
1937 г. уехал в г. Андижан Узбекской ССР, работал учителем. Автор методических 
работ в области образования и культуры. Репрессирован в 1938 г.
• Ашмасов Гакиль Билалович  // Татары Симбирского-Ульяновского края. – Ульяновск : Пе чат-

ный двор, 2021. – С. 21.
• Галимов, Ф.  Служил трудовому народу / Ф. Галимов // Звезда. – 1987. – 31 марта. – С. 4.

15 августа

*Трофимов Жорес Александрович (1924–2020)
историк, краевед, писатель,  

Почётный гражданин Ульяновской области
100 лет со дня рождения

Родился 15 августа 1924 г. в г. Могилёве (Белоруссия). Окончил Харьковское во-
енное авиационное училище в 1944 г. Служил офицером в Вооружённых силах СССР 

(1944–1973). Участник Великой Отечественной во-
йны. Гвардии полковник в отставке. В 1960 г. заоч-
но окончил историко-филологический факультет 
Казанского университета. В 1967 г. защитил канди-
датскую диссертацию «Классовая борьба и обще-
ственное движение в Сим бирской губернии в 70–
80-х годах XIX века». С 1975 г. жил в Ульяновске. 
Первая краеведческая публикация появилась 
в 1962 г. в газете «Ульяновская правда». В 1973 г. 
(в соавторстве с О. Савиным) вышла первая книга 
«И. Н. Ульянов в Пензе». Автор документальных 
книг о В. И. Ленине и семье Ульяновых: «Гимназист 
Владимир Ульянов» (1976), «Ульяновы. Поиски, 
находки, исследования» (1978), «Великое нача-
ло» (1979), «Отец Ильича» (1981), «И. Н. Ульянов 
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в Пензе» и «И. Н. Ульянов» (1981), «Демократический Симбирск молодого Ленина» 
(1984), «Дух революции витал в доме Ульяновых» и «Мать Ильича» (1985), «Казанская 
сходка», «Самарские университеты» и «Великое начало» (1986–1990). Автор ряда 
исторических открытий (в частности – дома, где родился В. И. Ульянов-Ленин). Изучая 
архивные документы, Жорес Александрович собрал огромный материал по истории 
Симбирска, результатом его кропотливого труда стали книги: «Симбирск и симбиря-
не», «Литературный Симбирск», «Ульяновы и их современники», «Симбирские дни 
Пушкина», «Рассказы о Карамзинской общественной библиотеке», «Симбирская тро-
па к Лер мон то ву», «Жил и умер джентльменом-поэтом» (Д. П. Ознобишин), «Наш 
Гончаров», «Мой Денис Давыдов», «Николай Карамзин и Сим бирск» и др. Член Союза 
журналистов России и Союза писателей России, лауреат Ленинской премии ЦК КПРФ 
(2018), первый обладатель почётной награды Ульяновской области – Медали им. 
Н. М. Карамзина (2009). Занесён в энциклопедию «Лучшие люди России». Почётный 
гражданин Ульяновской области (2003). Скончался 17 мая 2020 г. в Ульяновске. 
В 2021 г. имя Ж. А. Трофимова было присвоено Салмановской модельной библиотеке 
Ульяновского района Ульяновской области.
• «Радовался Победе со слезами на глазах...»  : по книге Трофимова Ж. А. «С высоты 80 лет» 

/ подготовила Л. Берч // Народная газета. – 2020. – 17 июня. – С. 12, 21.
• В любви не найти окончанья  // Мономах. – 2021. – № 1. – С. 64–65.
• Даранова, О.  «Золотая осень» Жореса Трофимова / О. Даранова // Ульяновск сегодня. – 2014. – 

15 августа. – С. 12.
• Ерёмина, А.  Лучший подарок – книга. Своя / А. Ерёмина // Ульяновская правда. – 2009. – 14 ав-

густа. – С. 14.
• Жорес Александрович Трофимов  : библиографический указатель литературы (1962–2014) 

/ Дво рец книги – Ульяновская областная научная библиотека, Отдел краеведческой литературы 
и библиографии. – Ульяновск, 2014. – 101 с.

• Костягина, В.  Жорес Трофимов: «Дерзайте, ищите – вот вам мой наказ!» / В. Костягина // Мо но-
мах. – 2020. – № 3. – С. 60–63.

• Моисеева, О.  Симбирский Нестор : сегодня известному ульяновскому краеведу и писателю Жо ре-
су Трофимову исполняется 90 лет / О. Моисеева // Ульяновская правда. – 2014. – 15 августа. – С. 13.

• Солидный возраст работе не помеха  // Мономах. – 2014. – № 5. – С. 53.
• Творогов, А.  Летописец нашей истории / А. Творогов // Народная газета. – 2020. – 20 мая. – С. 24.
• Творогов, А.  Офицер и краевед / А. Творогов // Народная газета. – 2019. – 21 августа. – С. 24.
• Трофимов, Ж. А.  Мне интересно решать исторические задачки, и я делаю это совершенно бес-

корыстно : беседа с краеведом Ж. А. Трофимовым / Ж. А. Трофимов ; записал А. Филатов // Мо-
но мах. – 2012. – № 1. – С. 26–28.

• Трофимов, Ж. А.  Неудобный ленинец : беседа с краеведом Ж. А. Трофимовым / Ж. А. Трофимов ; 
записал А. Юхтанов // Аргументы и факты в Ульяновске. – 2014. – 6–13 августа. – С. 3.

• Трофимов, Ж. А.  С высоты 80 лет / Ж. А. Трофимов. – Ульяновск, 2004. – 198 с.
• Ушёл патриарх краеведения  / подготовила В. Петрова // Симбирский курьер. – 2020. – 22 мая. – С. 14.
• Щедров, Я.  Линия Жореса / Я. Щедров // Народная газета. – 2009. – 13 августа. – С. 16.

16 августа

*Ульянов Дмитрий Ильич (1874–1943)
советский государственный и партийный деятель, 

брат В. И. Ленина
150 лет со дня рождения

Родился 16 (4) августа 1874 г. в Симбирске. В 1893 г. окончил Самарскую 
гимназию, в 1901 г. – медицинский факультет Юрьевского университета. В 1905–
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1906 гг. работал санитарным врачом в Симбирске, 
принимал участие в деятельности местной орга-
низации РСДРП. После октябрьской революции 
1917 г. активно участвовал в установлении советской 
власти в Крыму. С 1921 г. жил в Москве, работал 
в Наркомздраве, Коммунистическом университете 
им. Я. М. Свердлова, Ком му ни сти ческом универси-
тете трудящихся Востока, вёл работу в Центральном 
музее В. И. Ле нина. В 1941–1942 гг. жил в Ульяновске. 
Скончался 16 июля 1943 г. в Горках, похоронен 
в Москве на Новодевичьем кладбище. В Ульяновске 
его именем названа одна из улиц.
• Генин, Н.  Крымский роман / Н. Генин // Симбирский ку-

рьер. – 2015. – 11 июля. – С. 13.
• Минаев, Д.  Младший брат / Д. Минаев // Симбирский курьер. – 2014. – 13 мая. – С. 6.
• Николаева, А.  Брат Ленина переплывал Свиягу и лечил симбирян / А. Николаева // Комсомольская 

правда. – 2014. – 7–14 августа. – С. 29.
• Трофимов, Ж. А.  Ульяновы / Ж. А. Трофимов. – Саратов, 1978. – 215 с.
• Трофимов, Ж. А.  Ульяновы и их современники : поиски, находки, исследования / Ж. А. Трофимов. – 

Уль яновск, 2000. – 320 с.
• Хигерович, Р. И.  Младший брат / Р. И. Хигерович. – Москва, 1979. – 200 с.
• Чикин, С. Я.  Д. И. Ульянов / С. Я. Чикин. – Москва, 1986. – 175 с.
• Яроцкий, Б. М.  Дмитрий Ульянов / Б. М. Яроцкий. – Москва, 1989. – 269 с.

20 августа
Государственный архив новейшей истории 

Ульяновской области (1944)
80 лет со дня создания

Партийный архив Ульяновского обкома ВКП(б) был создан по решению бюро 
Ульяновского обкома ВКП(б) от 20 августа 1944 г. Решением исполнительного ко-
митета Ульяновского областного Совета народных депутатов от 4 декабря 1991 г. 
на базе партийного архива Ульяновского областного комитета КПСС создан Центр 
документации новейшей истории Ульяновской области. 19 февраля 2007 г. на осно-
вании распоряжения Правительства Ульяновской области создан Государственный 
архив новейшей истории Ульяновской области. Большая часть документов, храня-
щихся в архиве, – фонды органов КПСС, ВЛКСМ, действовавших на территории 
Симбирской губернии–Ульяновской области в период с 1918 по 1991 гг. В архиве 
ведётся систематическая работа по рассекречиванию документов КПСС и введению 
их в научный оборот. С 1991 г. архив принимает на хранение документы от обще-
ственно-политических организаций, партий, движений, национальных обществ, му-
зеев, средств массовой информации.
• 70 лет служения истории : Государственный архив новейшей истории Ульяновской обла-

сти, 1944–2014 . – Ульяновск, 2014. – 94, [1] с.
• Государственный архив новейшей истории Ульяновской области. 70 лет . – Ульяновск, 

2013. – 17 с.
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• Карпеева, Е. А.  Документы Коллекции участни-
ков Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
ОГБУ «ГАНИ УО» как источник патриотического 
воспитания подрастающего поколения / Е. А. Кар-
пеева // Документы личных фондов и коллекций 
как источник патриотического воспитания подрас-
тающего поколения : материалы Межрегиональной 
историко-архивной конференции. – Ульяновск, 
2015. – С. 64–67.

• Миронов, В. Н.  70 лет служения истории: про-
шлое, настоящее, будущее Государственного ар-
хива новейшей истории Ульяновской области 
/ В. Н. Миронов // Страницы прошлого листая: 
95 лет архивной службе Ульяновской области : 
сборник материалов межрегиональной историко-ар-
хивной конференции (30 мая 2014 г., Ульяновск). – 
Волгоград, 2014. – С. 90–98.

• Миронов, В. Н.  ОГУ «Государственный архив но-
вейшей истории Ульяновской области» – вчера, 
сегодня, завтра / В. Н. Миронов // 90 лет архивной 
службы Ульяновской области. – Ульяновск, 2009. – 
С. 5–13.

• Полянская, О. А.  Личные фонды ОГБУ «Го су дар-
ствен ный архив новейшей истории Уль яновской 
области» в проведении выставок и школьных уроков / О. А. Полянская, А. А. Ко чер гина // До ку-
мен ты личных фондов и коллекций как источник патриотического воспитания подрастающего 
поколения : материалы Межрегиональной историко-архивной конференции. – Ульяновск, 2015. – 
С. 117–121.

25 августа– 
2 сентября

Пожар в Симбирске (1864)
160 лет со времени события

С 25 августа по 2 сентября (с 13 по 21 августа) 1864 г. в Симбирске произошла 
серия крупных пожаров. Город представлял собой потоки огня, гонимые от одного 
квартала к другому. В течение 9 дней выгорело две трети застройки. Огнём было 
уничтожено 30 общественных зданий, 12 церквей, 1 480 частных домов. Погибли 
130 человек. Сразу же был учреждён комитет для помощи пострадавшим, со всех 
концов России в Симбирск стали поступать пожертвования. Уцелевшая часть горо-
да была слишком мала, чтобы вместить всех жителей, приходилось ютиться в зем-
лянках и подвалах обгоревших зданий, многие покинули город. Весной 1865 г. на-
чалось постепенное и долгое восстановление Симбирска. Современники отмечали, 
что «оправившись он стал не только значительно красивее прежнего, но и вообще 
преобразился во всех отношениях».
• Границы пожара 1864 года на плане города Симбирска  // Мономах. – 2004. – № 2. – С. 21.
• Пожар 1864 года  // Беспалова, Е. К. Прогулки по Московской / Е. К. Беспалова, И. Э. Сивопляс ; 

ГИММЗ «Родина В. И. Ленина». – Ульяновск, 2013. – С. 97–103.
• Пожар 1864 года, планировка и застройка города Симбирска по новым планам 1866 

и 1887 годов  // Аржанцев, Б. В. Архитектурно-исторические образы Симбирска / Б. В. Аржанцев. – 
Ульяновск, 2004. – С. 17–26.

• Пожары в городе Симбирске  // Мартынов, П. Л. Город Симбирск за 250 лет его существования 
/ П. Л. Мартынов. – Симбирск, 1898. – С. 339–345.
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• Сивопляс, И.  Жительство полковника Дудинского / И. Сивопляс // Дыхание Земли. – 2009. – 
28 октября–3 ноября. – С. 19.

• Сивопляс, И.  Находчивость смотрителя Семёнова / И. Сивопляс // Аргументы и факты. – 2009. – 
9–15 декабря. – С. 10, 11.

• Симбирские пожары 1864 года в истории Российской империи  // Симбирский-Ульяновский 
край в истории России. – Ульяновск, 2007. – С. 78–81.

• Стеценко, А. И.  Дело о пожарах, бывших в Симбирске в 1864 г. / А. И. Стеценко // Материалы 
I научной конференции, посвящённой учёному и краеведу С. Л. Сытину (Ульяновск, 2 октября 
2003 г.) / ГИММЗ «Родина В. И. Ленина». – Ульяновск, 2004. – С. 143–151.

25 августа
Климушкин Александр Степанович (1924–1992)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился 25 августа 1924 г. в п. Беркулейка (ныне Кузоватовского района Уль я-
новской области). В армии с 1942 г., на фронте с мая 1943 г. В 1944 г. окончил Вла-
ди мирское пехотное училище. Гвардии лейтенант, командир пулемётного взвода. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 15 мая 1946 г. После войны жил и рабо-
тал в рп Кузоватово Ульяновской области. Скончался 16 февраля 1992 г. В рп Ку зо-
ва тово именем героя названа улица.
• Воодушевил бойцов на ратные подвиги  // Кузоватовские вести. – 2014. – 17 сентября. – С. 4.
• Ефимов, В.  Великий подвиг / В. Ефимов // Кузоватовские вести. – 2019. – 8 мая. – С. 4.

Диорама Симбирского пожара 1864 г.  
в музее «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска».ГИММЗ «Родина В. И. Ленина».
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• Климушкин Александр Степанович  // Герои-ульяновцы в боях 
за Родину : краткий биографический словарь. – Ульяновск, 
2000. – С. 39.

• Климушкин Александр Степанович  // Ермолаев, А. 
Шагнувшие в бессмертие. Герои Советского Со юза – ульяновцы 
/ А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 68.

• Слесарев, П.  На подступах к Рейхстагу / П. Слесарев // Ульяновцы 
в боях за Родину. – Саратов, 1964. – С. 330–333.

26 августа

Ульянова Анна Ильинична (1864–1935)
советский государственный и партийный деятель, 

сестра В. И. Ленина
160 лет со дня рождения

Родилась 26 (14) августа 1864 г. в Нижнем 
Новгороде. В 1880 г. окончила Симбирскую жен-
скую гимназию. В 1883 г. поступила на Высшие 
женские (Бестужевские) курсы в Санкт-Петербурге. 
Была одной из основателей Московского комитета 
РСДРП. В 1918–1921 гг. заведовала отделом охра-
ны детства в Наркомпросе. До 1932 г. была научным 
сотрудником Института Маркса, Энгельса, Ленина. 
Автор воспоминаний о семье Ульяновых. Приезжала 
в Ульяновск в 1929 и 1931 г. и оказала помощь в соз-
дании Дома-музея В. И. Ленина. Скончалась 19 октя-
бря 1935 г.
• Брыляева, Т. М.  Судьба семьи в истории страны. 

А. И. Ульянова-Елизарова / Т. М. Брыляева // Исто рическая память: проблема осознания и ре-
трансляции : материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвящённой па-
мяти учёного и краеведа С. Л. Сытина, 250-летнему юбилею со дня рождения Н. М. Карамзина 
(г. Ульяновск, 22–23 сентября 2016 г.) / ГИМЗ «Ро ди на В. И. Ленина». – Ульяновск, 2017. – 
С. 265–270.

• Драбкина, Е.  А. И. Ульянова-Елизарова / Е. А. Драбкина. – Москва, 1979. – 143 с.
• Полякова, Р. С.  Сёстры Ильича / Р. С. Полякова. – Саратов : Приволжское книжное издатель-

ство, 1972. – 128 с.
• Семья Ульяновых  / составитель Н. Г. Гудкова. – Москва, 1984. – 512 с.
• Трофимов, Ж. А.  Ульяновы / Ж. А. Трофимов. – Саратов, 1978. – 215 с.
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27 августа
Миндубаев Жан Абдулбареевич (р. 1934)

журналист, писатель
90 лет со дня рождения

Родился 27 августа 1934 г. в г. Спасске (ныне 
г. Болгар Республики Татарстан) в семье учите-
ля. В 1958 г. окончил Казанский государственный 
университет. Работал собственным корреспонден-
том в газетах «Комсомолец Татарии», «Молодая 
гвар дия» (Пермь), «Комсомольская правда», 
«Известия», «Литературная газета», в журнале 
«Российская Федерация сегодня». С 1975 г. живёт 
в Ульяновске. Член Со юза журналистов России, за-
служенный работник средств массовой информации 
Уль яновской области. Автор книг «Высокий берег» 
(1976), «Утренний лист» (1987), «С Вен ца далеко 
видно» (1989), «Илья Николаевич Ульянов» (1981, 
в соавторстве с Ж. А. Трофимовым), «Выдвинут 
самим провидением…» (1996), «Перевал» (2000), 
«Муза семи ветров» (2003), «Вожди провинциального разлива под “крышей” 
Ильича» (2004), «Присяга делу. Юрий Горячев на фоне “ретро”» (2010), «Листопад 
дней минувших» (2012), «Звуки времени» (2015), «Человек из обоймы» (2017), «Эхо 
Симбирской горы» (2019).
• Жан Миндубаев  // Ульяновская словесность: начало XXI века : антология. – Ульяновск, 2015. – 

С. 253–256.
• Миндубаев Жан Абдулбареевич  // Татары Симбирского-Ульяновского края. – Ульяновск, 

2016. – С. 89–90.
• Миндубаев, Ж. А.  Природа важнее союза писателей : беседа с заслуженным работником СМИ 

Ульяновской области Ж. А. Миндубаевым / Ж. А. Миндубаев ; записал С. Юрьев // Аргументы 
и факты в Ульяновске. – 2019. – 28 августа–3 сентября. – С. 3.

• Миндубаев, Ж.  Жалею бездомных собак, бомжей и... себя : беседа с журналистом Ж. Миндубаевым 
/ Ж. Миндубаев ; записала Т. Альфонская // Народная газета. – 2000. – 22 марта. – С. 4.

31 августа
Радищев Александр Николаевич (1749–1802)

писатель, философ
275 лет со дня рождения

Родился 31 (20) августа 1749 г. в с. Верхнее Аблязово Астраханской губернии 
(ныне с. Радищево Кузнецкого района Пензенской области). В 1762–1766 гг. обу-
чался в Пажеском корпусе, в 1767–1771 гг. изучал юриспруденцию в Лейпцигском 
университете. Наибольшую известность получил как автор книги «Путешествие 
из Петербурга в Москву». Его отцу принадлежало с. Дворянская Терешка Хва-
лын ско го уезда Саратовской губернии (ныне рп Радищево Ульяновской области). 
По предположениям ряда исследователей здесь А. Н. Радищев бывал в детстве и в бо-
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лее поздние годы, собирал материалы для эконо-
мической работы «Описание моего владения», 
работал над историко-философской поэмой 
«Песнь Историческая». Скончался 24 (12) сен-
тября 1802 г. в Санкт-Петербурге. В 2015 г. его 
имя присвоено центральной межпоселенческой 
библиотеке Радищевского района Ульяновской 
области.
• Библиотеке присвоено имя А. Н. Радищева  

// Восход. – 2015. – 2 сентября. – С. 5.
• Гуркин, В. А.  «Что есть сын Отечества?» (Александр 

Радищев о патриотизме) / В. А. Гуркин // Пат риотизм. – 
Ульяновск, 2015. – Ч. 2. – С. 204–206.

• Иванова, М.  Свободолюбивый сын Отечества 
/ М. Иванова // Восход. – 2015. – 4 февраля. – С. 5.

• Качалина, М.  Род Радищевых не угас / М. Качалина 
// Мономах. – 2012. – № 3. – С. 14–16.

• Петров, С. Б.  А. Н. Радищев в симбирском родствен-
ном окружении / С. Б. Петров // Открытые культуры. – 
Ульяновск, 2002. – С. 170–172.

• Петров, С. Б.  А. Н. Радищев, граф А. Р. Воронцов и генерал-губернатор И. А. Пиль / С. Б. Петров 
// Мо номах. – 1999. – № 3. – С. 38–39.

• Родовое гнездо Радищевых  : по материалам К. А. Селиванова // Мономах. – 2015. – № 1. – С. 33.
• Сухов, А. Д.  А. Н. Радищев – философ-материалист / А. Д. Сухов // Философия и общество. – 

2003. – № 1. – С. -80–97.
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1 сентября
Кондрашин Иван Павлович (1914–1998)

Герой Советского Союза
110 лет со дня рождения

Родился 1 сентября (19 августа) 1914 г. 
в с. Хвостиха Сенгилеевского уезда Сим бирской гу-
бернии (ныне Кузоватовского района Ульяновской 
области). В армии с ноября 1936 г. В 1944 г. окончил 
Саратовское танковое училище. Участник Великой 
Отечественной войны с октября 1944 г. Старший 
лейтенант, командир танка. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 24 марта 1945 г. После войны про-
должил службу в армии. В 1950 г. окончил Высшую 
офицерскую бронетанковую школу. Служил в соста-
ве советских войск в Венгрии. С 1961 г. – в отставке. 
Жил в Минске. Скончался 5 сентября 1998 г.
• Алёшина, М.  Шагнувший в бессмертие / М. Алёшина 

// Кузоватовские вести. – 2009. – 13 марта. – С. 3.
• В боях заслужил славу и почёт  // Кузоватовские вести. – 

2015. – 9 декабря. – С. 4.
• Ефимов, В.  Великий подвиг / В. Ефимов // Кузоватовские 

вести. – 2019. – 8 мая. – С. 4.
• Кондрашин Иван Павлович  // Герои-ульяновцы в боях за Родину : краткий биографический 

словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 39–40.
• Кондрашин Иван Павлович  // Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие. Герои Советского Со ю-

за – ульяновцы / А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 71.

1 сентября

Левинтов Николай Григорьевич (1914–2003)
кандидат исторических наук, профессор Ульяновского 

государственного педагогического института
110 лет со дня рождения

Родился 1 сентября (19 августа) 1914 г. в г. Демянске Новгородской губер-
нии (ныне пгт Новгородской области). В 1941 г. окончил исторический факультет 
Ленинградского государственного университета. Участник Великой Отечественной 
войны. В 1951 г. защитил кандидатскую диссертацию по истории Болгарии. В 1950–
1999 гг. – преподаватель Ульяновского государственного педагогического институ-
та. В течение многих лет заведовал кафедрой всеобщей истории. Автор 8 книг, около 
50 статей и стихотворных произведений. Скончался 21 марта 2003 г. в Ульяновске. 
С 2005 г. на историческом факультете УлГПУ проводятся научные конференции 
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памяти Н. Г. Левинтова, по их итогам издаются научные 
материалы.
• Владимиров, Н.  «Нёс израненную душу...» / Н. Владимиров 

// Народная газета. – 2009. – 1 сентября. – С. 5.
• Левинтов, Н. Г.  Один из поколения героев : автобиография / под-

готовила Л. Берч // Мономах. – 2004. – № 1. – С. 54.
• Леонтьев, Н.  Университеты профессора Н. Г. Левинтова 

/ Н. Леонтьев // Призвание. – 2001. – 20 ноября. – С. 1–2.
• На невском плацдарме  // Чернов, М. В. Нашей великой Победе – 

65! / М. В. Чернов. – Ульяновск, 2009. – С. 164–167.
• Такая история  / [составитель Г. А. Дёмочкин]. – Ульяновск, 

2014. – 294 с.

5 сентября
Афанасьев Юрий Николаевич (1934–2015)

историк, политик
90 лет со дня рождения

Родился 5 сентября 1934 г. в рп Майна Майнского 
района Ульяновской области. Окончил исторический 
факультет Московского государственного университета 
(1957). Работал секретарём комсомола на Красноярской 
ГЭС в г. Дивногорске. В 1971 г. окончил аспирантуру 
Академии общественных наук при ЦК КПСС. В 1972–
1981 гг. – доцент кафедры всеобщей истории, прорек-
тор по учебной работе Высшей комсомольской школы 
при ЦК ВЛКСМ. В 1983 г. назначен редактором по от-
делу истории в журнале «Коммунист». С 1987 г. при-
обрёл широкую известность благодаря публикации ряда 
статей с критикой ортодоксально-коммунистических 
представлений об истории СССР. Ректор Московского 
государственного историко-архивного института 
(1986–1991), основатель, ректор (1991–2003) и прези-
дент (2003–2006) Российского государственного гуманитарного университета, дей-
ствительный член Российской академии естественных наук, действительный член 
Ака де мии гуманитарных наук, действительный академик Академии гуманитарных 
исследований. Известный в стране и за рубежом общественный деятель, учёный, пу-
блицист. Его книги переведены на ряд иностранных языков. Автор более 600 работ, 
среди них: «Историзм против эклектики», «Опасная Россия», «Universitas Humana: 
Гуманитарный университет третьего тысячелетия», «Россия на распутье» (в 3-х то-
мах) и др. Под его общим руководством вышла в свет серия «Россия. XX век» 
(5 книг). Скончался 14 сентября 2015 г. в Москве.
• Афанасьев, Ю. Н.  Иного не дано : беседа с народным депутатом СССР, ректором Московского 

историко-архивного института Ю. Н. Афанасьевым / Ю. Н. Афанасьев ; записал Ю. Ромбовский 
// Ульяновская правда. – 1989. – 4 июня. – С. 14.



75

Сентябрь

• Кузьмин, В.  Землякам дар бесценный / В. Кузьмин // Ленинец. – 2002. – 30 мая. – С. 5.
• Рыжова, С.  Полный хаос / С. Рыжова // Симбирский курьер. – 2015. – 19 сентября. – С. 9.
• Юрий Николаевич Афанасьев  : биобиблиографический указатель / составитель В. И. Гуль чин-

ский. – Москва, 1998. – 75 с.

6 сентября
Ульяновский моторный завод (1944)

80 лет со дня создания

Осенью 1941 г. в Ульяновск была эвакуирована часть цехов Московского авто-
мобильного завода им. И. В. Сталина. В конце апреля 1942 г. была собрана первая 
машина ЗИС-5. Завод переименован в УльЗИС. Осенью 1942 г. запущен сборочный 
конвейер ЗИС-5, началось освоение производства стационарных малолитражных 
двигателей с водяным охлаждением Л 3/2 мощностью 3 л. с. 6 сентября 1944 г. прика-
зом наркомата среднего машиностроения СССР из состава Ульяновского автозавода 
был выделен Ульяновский завод малолитражных двигателей. Директором назначен 
Павел Иванович Смирнов. В 1946 г. были выпущены первые малолитражные дви-
гатели Л 6/3 мощностью 6 л. с. 31 июля 1968 г. Приказом министра автомобильной 
промышленности СССР предприятие переименовано в Ульяновский моторный за-
вод и приступило к освоению производства автомобильных двигателей. 28 октября 
1969 г. был собран первый двигатель УМЗ-451 мощностью 72 л. с. В ноябре 1992 г. 
Ульяновский моторный завод преобразован в ОАО «Волжские моторы». В 1990-
е гг. основной продукцией предприятия были автомобильные двигатели различных 
модификаций для семейства автомобилей «УАЗ» и «ГАЗель». С 2001 г. завод входит 
в состав автомобилестроительного холдинга «Группа ГАЗ». 1 января 2006 г. пред-
приятию возвращено прежнее название – Ульяновский моторный завод. В 2010 г. 
завод начал производить битопливные (газобензиновые) двигатели для лёгких ком-
мерческих автомобилей. В июне 2012 г. начался выпуск модернизированных бензи-
новых и газобензиновых двигателей экологичного класса Евро-4 для автомобилей 
«ГАЗель» и «Соболь».
• Evo Tech 2,7: полностью адаптирован к нашим дорогам  : на Ульяновском моторном заводе на-

чато серийное производство нового двигателя // Ульяновская правда. – 2014. – 15 апреля. – С. 6.
• Ломовцев, Н.  Рабочий день длился 36 часов / Н. Ломовцев // Народная газета. – 2011. – 21–

27 апреля. – С. 11.
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• Малинин, В.  Завод в пути / В. Малинин. – Ульяновск, 1972. – 120 с.
• Моторный завод: становление  // Ульяновск сегодня. – 2016. – 22 июля. – С. 4.
• Наш моторный завод  // Молодёжная газета. – 2015. – 10 апреля. – С. 14.
• Ноздряков, Д.  Ульяновский моторный завод: страницы военной истории / Д. Ноздряков // На-

род ная газета. – 2019. – 11 сентября. – С. 11.
• ОАО «Волжские моторы»  : 60 лет. – Ульяновск, 2005. – 16 с.
• Русяйкин, Е.  «Ульяновский моторный – перспективный завод» : беседа с генеральным директо-

ром УМЗ Е. Русяйкиным / Е. Русяйкин ; записала В. Плотникова // Симбирский курьер. – 2010. – 
25 сентября. – С. 5.

• Семёнов, Д.  Они знали цену мирной жизни / Д. Семёнов // Мономах. – 2022. – № 3. – С. 64–65.
• Таратынова, М.  Ульяновский моторный завод / М. Таратынова // Мономах. – 2022. – № 6. – 

С. 16–17.
• Таратынова, М.  Ульяновский моторный завод: вчера, сегодня, завтра / М. Таратынова // Народная 

газета. – 2020. – 30 сентября. – С. 22.
• Таратынова, М.  Ульяновскому моторному заводу – 76 лет / М. Таратынова // Народная газета. – 

2020. – 2 сентября. – С. 11.
• Ульяновский моторный завод  // Анциферов, Г. Строители на просторах Симбирского–Уль я-

нов ского края / Г. Анциферов. – Ульяновск, 2015. – С. 244–251.
• Управляющий директор УМЗ Николай Ежов: Модернизация с новым двигателем Evo Tech  

// Народная газета. – 2016. – 21 сентября. – С. 8–9.

6 сентября
Горшунова Татьяна Анатольевна (р. 1954)

художник
70 лет со дня рождения

Родилась 6 сентября 1954 г. в Казани. В 1974 г. 
окончила Казанское художественное училище, 
в 1983 – Институт живописи, скульптуры и архитек-
туры им. И. Е. Репина (Ленинград). С 1983 г. живёт 
и работает в Ульяновске. Участник республиканских, 
областных и персональных выставок. Произведения 
находятся в собраниях Ульяновского областного худо-
жественного музея, Министерства культуры РФ, гале-
реи «Александр» (Париж), в частных коллекциях и га-
лереях в России, Германии, Франции, США, Англии, 
Голландии, Швейцарии, Ирландии. Член Союза худож-
ников России (с 1989 г.).
• Всепобеждающая женственность  / подготовила И. Морозова 

// Ульяновск сегодня. – 2010. – 29 января. – С. 46.
• Горшунова, Т.  «Но я не скучаю по тем временам» : беседа с ху-

дожницей Т. Горшуновой / Т. Гор шу нова ; записала А. Школьная // Симбирский курьер. – 2014. – 
1 ноября. – С. 13.

• Горшунова, Т.  «Художник служит добру..» : беседа с художником Т. Горшуновой / Т. Горшунова ; 
записала Е. Кувшинникова // Симбирскъ. – Ульяновск : МедиаЦентр, 2017. – № 4 (46). – С. 19–20. 

• Даранова, О.  «Белый буйвол и синий орёл, и форель золотая..» / О. Даранова // Мономах. – 
2009. – № 2. – С. 59–61.

• Даранова, О.  «Зорко одно лишь сердце..» / О. Даранова // Библиотека. – 2009. – № 8. – С. 62–64. 
• Корзова, Л.  Волшебница из страны «Искусство» / Л. Корзова // Вестник. – 2010. – 5 февраля. – 

С. 7.
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• Морозова, И.  Нам всем надо летать, потому что жизнь прекрасна.. / И. Морозова // Симбирскъ. – 
2021. – № 3. – С. 118 120. 

• Обретший крылья улетел  // Ульяновск сегодня. – 2013. – 9 августа. – С. 13.
• Сергеева, Е. Н.  Свободный полёт Татьяны Горшуновой / Е. Н. Сергеева // Пластовская осень : [3-я] 

международная ассамблея художников (Ульяновск, 24–26 сентября 2013 г.) / ВТОО «Союз худож-
ников России» [и др.]. – Ульяновск : Корпорация технологий продвижения, 2014. – С. 181–184.

• Сергеева, Е.  В творчестве главенствует любовь / Е. Сергеева // Мономах. – 2001. – № 1. – С. 60–63.
• Татьянин день в сентябре : к юбилею Татьяны Горшуновой // Симбирскъ. – 2020. – № 1. – С. 42–48.
• Школьная, А.  Полёт и шахматы Татьяны Горшуновой / А. Школьная // Симбирский курьер. – 

2013. – 10 августа. – С. 17.

6 сентября
Музей Трудовой Славы  

АО «Ульяновский моторный завод» (1984))
40 лет со дня открытия

Музей был открыт 6 сентября 1984 г. в день 40-летия предприятия. В настоя-
щее время экспозиция музея занимает 3 зала общей площадью около 300 кв. м и по-
священа истории Ульяновского моторного завода с 1941 г. до настоящего време-
ни. В основном экспозиционном зале находятся 3 тематических раздела: о Великой 
Отечественной войне (1941–1945); послевоенная история Ульяновского завода 
малолитражных двигателей (1946–1968); история Ульяновского моторного завода 
в 1968–2014 гг. Второй зал музея посвящён развитию и достижениям предприятия 
с 2014 г. до настоящего времени, освоению новой продукции, профессиональным 
и социальным программам. В третьем зале экспозиция посвящена заводчанам, ув-
лекающимся спортом, фотографией, краеведением, творчеством, здесь собираются 
ветераны и молодёжь, проводятся мероприятия. В музее проходят обзорные и тема-
тические экскурсии, демонстрируются оцифрованные кинофильмы 1970–1980 гг., 
снятые к юбилеям предприятия, а также фильмы о современном заводе.
• Каталог негосударственных музеев Ульяновской области  : [изоматериал] / Ульяновская об-

ластная краеведческий музей им. И. А. Гончарова. – Ульяновск : Мастер-Студия, 2007. – 15 с.
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• Таратынова, М.  Живая память завода / М. Таратынова // Ульяновские моторы. – 2006. – 23 мар-
та. – С. 4; 13 апреля. – С. 4.

• Таратынова, М.  Место встречи – заводской музей / М. Таратынова // Народная газета. – 2018. – 
5 декабря. – С. 22.

7 сентября
Клименко Анатолий Евстафьевич (1934–2008)

художник, заслуженный работник культуры РФ
90 лет со дня рождения

Родился 7 сентября 1934 г. в г. Кувандыке 
Орен бургской области. Учился в Сверд ловском ху-
дожественно-ремесленном училище (1950–1953). 
В 1964–1969 гг. работал художником в Оренбургском 
драматическом театре. С 1970 г. жил в Ульяновске, 
с 1971 г. был главным художником Ульяновского дра-
матического театра. Член Союза театральных деяте-
лей и Союза художников СССР (1980). Заслуженный 
работник культуры РФ (1979). Участник выставок 
в Москве, Казани, Самаре, Ульяновске. Скончался 
26 ноября 2008 г.
• Анатолий Евстафьевич Клименко  // Современное изобра-

зительное искусство. Ульяновские художники. Конец XX–
начало XXI века. – Ульяновск, 2005. – С. 149, 154–157.

• Никифораки, Н.  Театральная «начинка» вернисажа 
Анатолия Клименко / Н. Никифораки // Уль я новская прав-
да. – 2005. – 6 апреля. – С. 4.

• Персональная выставка произведений художника театра Клименко Анатолия Евстафьевича, 
заслуженного работника искусств РСФСР  : каталог : эскизы декораций к спектаклям, макеты 
к спектаклям, живопись, графика. – Ульяновск, 1984. – 23 с. 

• Пехтерева, Л.  О городе с любовью / Л. Пехтерева // Симбирский курьер. – 2009. – 9 июля. – С. 2.
• Трошина, Е. И.  Образы малой родины в пейзажной живописи ульяновских художников 

/ Е. И. Тро шина // Патриотизм как объединяющая национальная идея : столетию Великой рос-
сийской революции (от свержения самодержавия к образованию СССР) посвящается : между-
народная научно-практическая конференция (Ульяновск, 11–12 мая 2017 г.) : сборник научных 
трудов / Ульяновский государственный технический университет ; под редакцией С. В. Осипов. – 
Ульяновск, 2017. – С. 207–211.

• Школьная, А.  Ни дня без кисти / А. Школьная // Народная газета. – 2009. – 21 июля. – С. 5.

10 сентября
Лавриненко Дмитрий Фёдорович (1914–1941)

Герой Советского Союза
110 лет со дня рождения

Родился 10 сентября (28 августа) 1914 г. в станице Бесстрашной (ныне От рад-
ненского района Краснодарского края). В 1934 г. записался добровольцем в Крас-
ную армию. В 1938 г. окончил Ульяновское бронетанковое училище. С начала 
Ве ликой Отечественной войны на фронте. Погиб 18 декабря 1941 г. на подступах 
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к Во локоламску. За 2,5 месяца боёв уничтожил 52 не-
мецких танка. Звание Героя Со ветского Союза присвое-
но 5 мая 1990 г. 
• Докучаев, А.  Боевые рекорды танкистов / А. Докучаев // Военные 

знания. – 1997. – № 9. – С. 8–9.
• Докучаев, А.  Герои танковых сражений / А. Докучаев // Молодая 

гвардия. – 1997. – № 6. – С. 163–183.
• Захаров, А. В.  Реконструкция психологической характери-

стики личности лидера на примере изучения жизненного 
пути Д. Лавриненко – Героя Советского Союза, танкового аса 
Великой Оте чест венной войны / А. В. Захаров, С. Л. Киселёв, 
В. О. Теньков // Парадигмы интернационализма, исторический 
опыт и перспективы развития патриотического воспитания : меж-
дународная школа-семинар (Ульяновск, 18–20 ноября 2014 г.) : 
сборник научных трудов. – Ульяновск, 2014. – С. 146–149.

• Моисеева, О.  Танкист бывшим не бывает / О. Моисеева 
// Ульяновская правда. – 2013. – 12 июля. – С. 4, 11.

• Ульяновское гвардейское . – Ульяновск, 1967. – С. 120–124.
• Филиппов, С.  Танкист Дмитрий Лавриненко / С. Филиппов // Москва. – 1984. – № 2. – С. 11–22.

10 сентября
Хабиев Вильдан Саидович (1924–1945)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился 10 сентября 1924 г. в с. Средняя Терешка 
(ныне Старокулаткинского района Ульяновской обла-
сти). Жил и работал в Узбекистане. В армии с 1942 г., 
на фронте с 1943 г. Сержант, командир миномётного 
отделения. Звание Героя Со вет ско го Союза присвоено 
30 октября 1943 г. Погиб в бою 11 марта 1945 г. в Польше. 
В парке г. Шахрихана (Республика Узбекистан) установ-
лен бюст, одна из улиц города носит имя героя.
• Макеев, А.  Герой из Средней Терешки / А. Макеев 

// Ульяновский комсомолец. – 1976. – 16 января. – С. 3.
• Хабиев Вильдан Саидович  // Герои – ульяновцы в боях 

за Родину : краткий биографический словарь. – Ульяновск, 
2000. – С. 71.

10 сентября
Физюкова Гульсиря Гельментовна (р. 1954)

Заслуженный врач России
70 лет со дня рождения

Родилась 10 сентября 1954 г. в д. Новая Цильна Буинского района Республики 
Та тарстан. В 1978 г. окончила стоматологический факультет Казанского ме-
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дицинского университета им. С. В. Курашова. 
Трудовую деятельность начала в должности ме-
дицинской сестры челюстно-лицевого отделения 
15-й городской больницы Ка зани. Работала вра-
чом-стоматологом в Ульяновске, Усть-Каменогорске, 
Ма га да не. С 1998 г. – доцент Института медицины и 
экологии Ульяновского государственного университе-
та. С 2007 г. – главный врач ГУЗ «Стоматологическая 
поликлиника № 4 г. Ульяновска». С 2013 г. – главный 
врач ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города 
Ульяновска». Главный стоматолог Министерства здра-
воохранения, социального развития Ульяновской обла-
сти. Кандидат медицинских наук (2003). Автор 46 печат-
ных работ и патентов на 6 изобретений. Заслуженный 
врач России (2021).
• Физюкова Гульсиря Гельметовна  // Татары Симбирского-Ульяновского края. – Ульяновск : 

Пе чатный двор, 2021. – С. 195–196.
• Физюкова, Г. Г.  «Я за здоровую улыбку» : интервью с главврачом ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника города Ульяновска» Г. Физюковой / Г. Г. Физюкова ; беседу вела Т. Задорожняя 
// Де ловое обозрение. – 2021. – № 5. – С. 32–34.

12 сентября
Городские часы (1974)

50 лет со дня установки на доме Гончарова

В 1869 г. в Симбирск были доставлены башен-
ные часы, изготовленные в Англии известной фирмой 
«T. Cooke & Sons». Это был подарок графа Владимира 
Петровича Орлова-Давыдова городу. Установили 
часы на колокольне Спасо-Вознесенского собора. 
После разрушения храма в 1930-х гг. разобранный 
часовой механизм долгое время находился в под-
вале дома Шатрова (ныне Дворец бракосочета-
ний). К 1974 г. часы отреставрировали и размести-
ли на 3-м этаже Дома Гончарова, а часть механизма 
боя поместили в специально построенной башенке 
(по проекту архитектора Серафима Николаевича 
Титова). В башенку также поместили и часовой ко-
локол, отлитый в 1785 г. на колокольном заводике 
симбирского купца Гаврилы Афанасьевича Шамина 
для Вознесенской церкви с. Головкино (затопле-
но при создании Куйбышевского водохранилища). 
Торжественный запуск городских часов состоялся 
12 сентября 1974 г.
• Гауз, Н.  По ком звонит колокол / Н. Гауз // Народная газе-

та. – 2002. – 23 августа. – С. 6, 11.
Городские часы. 12.09.1974. 

ГАУО.
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• Гауз, Н. С.  Комплекс городских курантов как историко-культурный памятник Симбирска-
Ульяновска, представляющий особую художественную ценность / Н. С. Гауз // Материалы I науч-
ной конференции, посвящённой учёному и краеведу С. Л. Сытину. – Ульяновск, 2004. – С. 46–56.

• Ещё идут старинные часы  : памяти Анатолия Ивановича Фролова (1930–2022) // Симбирскъ. – 
2022. – № 2. – С. 119–121.

• Корчагин, А.  Ульяновский «Биг-Бен» празднует юбилей / А. Корчагин // Молодёжная газета. – 
2014. – 12 сентября. – С. 11.

• Нувитов, Е.  Часы и их хранитель: переплетённые судьбы / Е. Нувитов // Ульяновск сегодня. – 
2014. – 18 апреля. – С. 12.

• Петров, С.  Ещё идут старинные часы / С. Петров // Мономах. – 1998. – № 2. – С. 16–17.
• Сытин, А. С.  Это Симбирское «memento mori»… / А. С. Сытин // Ульяновская неделя. – 1999. – 

9 сентября. – С. 2.
• Филатов, А.  Хранитель времени / А. Филатов // Мономах. – 2012. – № 2. – С. 6–9.
• Филимонов, В.  «Встретимся под часами» / В. Филимонов // Мономах. – 2001. – № 4. – С. 10–11.
• Шабалкин, А.  Главные часы нашего города / А. Шабалкин // Православный Симбирск. – 2017. – 

26 июля. – С. 1, 6–7.

15 сентября
Куликов Юрий Иванович (1924–2000)

художник, поэт
100 лет со дня рождения

Родился 15 сентября 1924 г. в Ульяновске. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1954 г. 
окончил Нижнетагильское художественное учи-
лище. С 1954 г. жил и работал в Ульяновске. Член 
Союза художников СССР (1968). Создал ряд кар-
тин о Великой Отечественной войне и истории 
Симбирска. Автор диорам «Освобождение Сим-
бирска», «Пожар Симбирска», «Подвиг героев 
Свири». В последние годы жизни писал пейзажи 
и иллюстрировал роман «Мастер и Маргарита» М. 
Булгакова. Участ ник республиканских и зональных 
выставок. Скончался 22 ноября 2000 г.
• Куликов, Ю. И.  «Поминальным огнём свечи…» : беседа 

с художником, поэтом Ю. И. Куликовым / Ю. И. Куликов ; 
записала Е. Аксёнова // Симбирский курьер. – 1995. – 19 де-
кабря. – С. 6.

• Мельников, Е.  К штыку приравнял перо / Е. Мельников // Симбирскъ. – 2020. – № 5. – С. 62.
• Пехтерева, Л.  Выжил в штрафной роте / Л. Пехтерева // Симбирский курьер. – 2010. – 29 апре-

ля. – С. 13.
• Художник Юрий Куликов  : из коллекции Ульяновского художественного музея // Симбирскъ. – 

2020. – № 5. – С. 54–57.
• Швец, Т. П.  «Ты шагнул через себя, к огню...» (о лирике Ю. И. Куликова) / Т. П. Швец // Вестник 

Ульяновского государственного педагогического университета. – 2005. – Вып. 1. – С. 89–92.
• Школьная, А.  Поэзия моя, ты из окопа... / А. Школьная // Народная газета. – 2009. – 1 октября. – 

С. 5.



82

Юбилейные даты из истории края

17–19 
 сентября

Посещение Симбирска  
императором Александром I (1824)

200 лет со времени события

Император Александр I прибыл в Симбирск 17 (5) сентября 1824 г. по Мос ков-
ско му тракту из Пензы. Осмотрел город и принял участие в закладке нового собора 
(Троицкого) на главной площади Симбирска. Монарху были представлены дворяне, 
чиновники и купцы города. В сопровождении губернатора он осмотрел Симбирск, 
посетил гимназию, Дом трудолюбия, острог, больницу, названную в его честь 
Александровской. 7 сентября Император Александр I принял участие в закладке 
Кафедрального Троицкого собора на главной площади Симбирска. Отбыл из города 
утром 19 (7) сентября.
• Посещение города Симбирска Высочайшими особами Императорского Дома  // Мар ты-

нов, П. Л. Город Симбирск за 250 лет его существования / П. Л. Мартынов. – Симбирск, 1898. – 
С. 38–52.

• Пребывание царственных особ в Симбирской губернии  // Сборник исторических и статисти-
ческих материалов по Симбирской губернии. – Симбирск, 1868. – С. 143–164.

• Прохорова, Н.  Обожаемый монарх в Симбирске / Н. Прохорова // Мономах. – 2009. – № 2. – 
С. 38–39.

• Свидетельница царских визитов  // Беспалова, Е. К. Прогулки по Московской / Е. К. Беспалова, 
И. Э. Сивопляс ; ГИММЗ «Родина В. И. Ленина». – Ульяновск, 2013. – С. 27–31.

20 сентября
Захарьин Лев Фёдорович (1924–2008)

журналист
100 лет со дня рождения

Родился 20 сентября 1924 г. в г. Мурманске в се-
мье военнослужащего. В 1939 г. поступил в Одесскую 
артиллерийскую спецшколу. В 1940 г. перевёл-
ся в Киевскую артспецшколу. С начала Великой 
Отечественной войны семья Захарьиных была эва-
куирована в Ульяновск. Лев Фёдорович поступил 
работать на швейную фабрику им. М. Горького, 
в мае 1942 г. ушёл добровольцем на фронт. В 1947–
1953 гг. служил в группе Советских оккупационных 
войск МГБ. В 1953 г. приехал в Ульяновск. Работал 
главным инженером ПКБ Облбытуправления, кор-
респондентом радиокомитета. С 1984 г. был внеш-
татным корреспондентом газет «Ульяновская прав-
да», «Ульяновский комсомолец», Ульяновского 
областного комитета телевидения и радиовещания. 
Скончался 9 ноября 2008 г.
• Захарьин, Л.  Что было, то было… / Л. Захарьин. – Ульяновск, 1999. – 208 с.
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• Лотоцкая, Т.  Память целого поколения / Т. Лотоцкая // Ульяновск сегодня. – 2001. – 2 марта. – 
С. 12.

• Юрьев, С.  Летописец Великой Отечественной / С. Юрьев // Аргументы и факты в Ульяновске. – 
2009. – 18 февраля. – С. 4.

25 сентября
Языков Александр Михайлович (1799–1874)
общественный деятель, брат поэта Н. М. Языкова

225 лет со дня рождения

Родился 25 (14) сентября 1799 г. Средний 
из братьев Языковых. Окончил Санкт-Пе тер-
бург ский горный кадетский корпус, служил 
в Канцелярии по принятию прошений на высочай-
шее имя. Был широко образован, интересовался фи-
лософией и литературой. Принимал активное уча-
стие в общественной жизни Симбирска. Избирался 
гласным Карсунского уездного земского собрания, 
почётным мировым судьёй. Участвовал в создании 
Карамзинской общественной библиотеки и памят-
ника Н. М. Карамзину. Занимался сбором фолькло-
ра на территории Симбирской и Уфимской губер-
ний. Скончался в 1874 г. в Москве.
• Абашеева, Д. В.  Братья Языковы по материалам 

переписки 20–40 годов ХIХ века / Д. В. Абашеева. – 
Чебоксары, 2000. – 232 с.

• Беспалова, Е.  Родные звали его Дюк / Е. Беспалова 
// Мономах. – 2003. – № 2. – С. 46–47.

• Ивашкина, Л. Ю.  Библиотека Николая Михайловича 
и Александра Михайловича Языковых : опыт реконструк-
ции / Л. Ю. Ивашкина ; Ульяновская областная научная 

библиотека им. В. И. Ленина ; Отдел редких книг и рукописей. – Ульяновск, 2003. – 395 с.
• Матлин, М. Г.  Фольклористическая деятельность Александра Михайловича Языкова / М. Г. Мат-

лин // Традиция в истории культуры : сборник докладов и тезисов докладов II региональной кон-
ференции (февраль 2000 г.) / Ульяновский государственный университет. – Ульяновск, 2000. – 
С. 267–271.

• Серягин, С. Н.  А. М. Языков в письмах Д. А. Валуева / С. Н. Серягин // Краеведческие записки. – 
Ульяновск, 2020. – Вып. 18. – С. 244–246.

28 сентября
Алиуллов Фатых Санатуллович (1954–2010)

богослов-проповедник, муфтий, общественный деятель
70 лет со дня рождения

Родился 28 сентября 1954 г. в с. Новые Тимерсяны Цильнинского района Уль-
я новской области. В 1973–1976 гг. служил в армии, затем работал докером в улья-
новском речном порту, в тресте «Главульяновскстрой». С 1988 г. учился в медресе 

Из фондов музея «Карамзинская 
общественная библиотека».
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«Мир-Араб» (г. Бухара). Получив диплом богослова-про-
поведника, работал в мечети Нового города, затем в ме-
чети «Мубарак». Организовал вечернюю и воскресную 
школы, где преподавал основы ислама, историю миро-
вых религий, арабский язык. Вёл уроки арабского язы-
ка в национальных татарских классах в школах № 69, 
72, 75 Ульяновска. В 1999–2010 гг. являлся муфтием 
и председателем Центрального духовного управления 
мусульман Ульяновской области. Вёл активную пропо-
ведническую деятельность, участвовал в общественной 
жизни Ульяновской области. Скончался 25 марта 2010 г. 
в Ульяновске.
• Алиуллов Фатых Санатуллович  // Татары Симбирского-

Ульяновского края. – Ульяновск : Печатный двор, 2021. – С. 16.
• Фатых Санатуллович Алиуллов  // Безденежных, А. В. 

Симбирский контекст. Частная жизнь / А. В. Безденежных, Д. А. Пиорунский. – Ульяновск, 
2003. –Ч. 1. – С. 146–153.

29 сентября

Артём Весёлый  
(Кочкуров Николай Иванович) (1899–1938)

писатель
125 лет со дня рождения

Родился 29 (17) сентября 1899 г. в г. Самаре. 
С 14 лет работал по найму. Участник Октябрьской рево-
люции и Гражданской войны. С декабря 1918 г. до вес-
ны 1919 г. по направлению Самарского губкома рабо-
тал в Мелекессе редактором газеты «Заря коммунизма». 
В 1921 г. в журнале «Красная новь» была напечатана 
его первая драма «Мы» и рассказ «Масленица». Автор 
произведений «Реки огненные» (1923), «Дикое сердце» 
(1924), «Вольница» (1924), «Страна родная» (1925–1926), 
«Россия, кровью умытая» (1927–1928), «Гуляй-Волга» 
(1932). Был участником творческого объединения 
«Перевал» и ассоциации РАПП. Основная тема творче-
ства – революционные события и Гражданская война. 
28 октября 1937 г. арестован как член антисоветской 
террористической организации. Расстрелян 8 апреля 
1938 г. Реабилитирован в 1956 г.
• «Не думайте обо мне плохо...»  // Мономах. – 2015. – № 1. – С. 29.
• Весёлая, Г. А.  По бездорожью XX века : семейные истории / Г. А. Весёлая. – Москва : Минувшее, 

2017. – 647 с.
• Гутин-Левин, С.  Волгарь Артём Весёлый / С. Гутин-Левин // Годы и люди : сборник. – Саратов, 

1988. – Вып. 3. – С. 142–156.



85

Сентябрь

• Жизнь и книги Артёма Весёлого  // Валкин, М. Х. Краеведческие заметки / М. Х. Валкин. – Уль-
я новск, 1998. – С. 77–81.

• Незабываемый Артём  // Чарный, М. Время и его герои. Встречи с писателями и книгами 
/ М. Чарный. – Москва, 1973. – С. 371–395.

• Павлюченко, В.  Творческий путь Артёма Весёлого / В. Павлюченко // Вестник УлГТУ. – 2007. – 
№ 3. – С. 8–9.

• Перфилова, В.  В «Клюквин-городке» Артёма Весёлого / В. Перфилова // Мономах. – 2001. – 
№ 2. – С. 18–19.

• Рогачёв, Я.  Наш первый редактор / Я. Рогачёв // Знамя коммунизма. – 1989. – 16 сентября. – С. 2.
• Скобелев, В. П.  Артём Весёлый : очерк жизни и творчества / В. П. Скобелев. – Куйбышев, 1974. – 

192 с.
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Октябрь

2 октября

Государственный историко-мемориальный 
музей-заповедник «Родина В. И. Ленина» 

(1984)
40 лет со дня создания

Музей-заповедник образован 
постановлением Совета Министров 
СССР от 2 октября 1984 г. и Совета 
Министров РСФСР от 16 ноября 
1984 г. как единый комплекс памятни-
ков, основу которого составляют объ-
екты, связанные с проживанием в Сим-
бир ске семьи Ульяновых. Границы 
заповедника охватывают историче-
скую часть города с характерной за-
стройкой ХIХ–ХХ вв. Большая часть 
домов используется под жильё. В его 
составе работают 17 музеев, детский 
музейный центр, выставочный зал 
«На Покровской», научно-выставоч-
ный комплекс «На Московской».

• В ряду крупнейших заповедников России  // Мономах. – 2004. – № 3. – С. 4–5.
• Государственный историко-мемориальный заповедник «Родина В. И. Ленина» . – Ульяновск, 

2004. – 24 с.
• Заповедные тайны  // Мономах. – 2004. – № 3. – С. 64.
• Зубов, А.  Заповедник «Родина В. И. Ленина» хранит исторический облик города / А. Зубов 

// Наше наследие. – 2006. – № 75/76. – С. 208–217.
• Зубова, И.  Музей под открытым небом: люди, памятники, среда / И. Зубова // Мономах. – 2019. – 

№ 1. – С. 4–10.
• Морозова, И.  Очаровали Россию старым Симбирском / И. Морозова // Ульяновск сегодня. – 

2016. – 9 декабря. – С. 13.
• Музей, который меняется  // Деловое обозрение. – 2013. – № 2. – Приложение: с. 52–53. – (Уль-

я новский бизнес).
• Передовые технологии в исторической среде  // Деловое обозрение. – 2011. – № 12. – С. 59.
• Прокофьева, С. М.  Создание и совершенствование музейных культурно-просветительных 

программ и выставочных проектов как неотъемлемая часть научно-исследовательской работы 
современного музея / С. М. Прокофьева // Проблемы отечественной и региональной истории 
в контексте музейных и образовательных практик XIX–XXI веков : материалы Международной 
научно-практической конференции, посвящнной памяти учёного-историка С. Л. Сытина (Уль я-
новск, 27–28 сентября 2018 г.) / ГИММЗ «Родина В. И. Ленина». – Ульяновск, 2018. – С. 503–508.

• Симбирск заповедный : восстановим, украсим, сохраним  // Туризм. Отдых. Спорт. – 2006. – 
№ 5–6. – С. 2–3.

• Симбирск-Ульяновск  : путеводитель по музею-заповеднику «Родина В. И. Ленина». – Ульяновск, 
2010. – 119 с.
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• Чапланова, М. А.  На шаг впереди. Взгляды С. Л. Сытина на устройство заповедника «Родина 
В. И. Ле нина» в Ульяновске / М. А. Чапланова // Историческая память: проблема осознания и ре-
трансляции : материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвящённой памяти 
учёного и краеведа С. Л. Сытина, 250-летнему юбилею со дня рождения Н. М. Карамзина (Уль-
яновск, 22–23 сентября 2016 г.) / ГИМЗ «Родина В. И. Ленина». – Ульяновск, 2017. – С. 452–455.

12 октября– 
5 ноября

Пугачёв Емельян Иванович (около 1742–1775)
предводитель крестьянской войны 1773–1775 гг.

250 лет со времени пребывания в Симбирске (1774)

В крестьянском восстании 1773–1774 гг. прини-
мали участие и крепостные крестьяне Симбирской 
губернии. Войска Е. Пугачёва прошли по землям гу-
бернии через Курмыш и Алатырь. После разгрома вос-
стания пленённый Е. Пугачёв 12 (1) октября 1774 г. был 
доставлен в Симбирск. Он содержался под стражей 
в подвале каменного дома, располагавшегося на месте 
современного Ульяновского драматического театра, 
о чём гласит соответствующая мемориальная табличка 
на его здании. 5 ноября (25 октября) Е. Пугачёва под 
охраной Смоленского драгунского полка отправили 
в Москву, где он был казнён 21 (10) января 1775 г.

• «Осьмнадцатый век». Пленение Пугачёва  : по материалам архивиста А. Шабалкина // Сим бир-
ский обозреватель. – 2010. – 28 октября. –3 ноября. – С. 16.

• Буганов, В. И.  Пугачёв / В. И. Буганов. – Москва, 1984. – 383 с.
• Бунтовщик и полководец (Е. И. Пугачёв и А. И. Суворов)  // Точёный, Д. С. Исторические пор-

треты, очерки и фельетоны / Д. С. Точёный, Н. Г. Точёная. – Ульяновск, 2001. – С. 65–70.
• Гауз, Н.  «Журнальные тетрадки» майора Рунича / Н. Гауз // Деловое обозрение. – 2011. – № 10. – 

С. 24–25. 
• Егоров, А.  «Истребить Пугачёва!» : Суворов против русского бунта / А. Егоров // Родина. – 

2010. – № 11. – С. 19–22.
• Кириллов, В.  Симбирский портрет Пугачёва / В. Кириллов // Ульяновская правда. – 1994. – 

25 января. – С. 4.
• Полотнянко, Н. А.  Клад Емельяна Пугачёва : современный русский роман / Н. А. Полотнянко. – 

Ульяновск, 2014. – 263 с.
• Пугачёвщина в Симбирске  // Мартынов, П. Л. Город Симбирск за 250 лет его существования 

/ П. Л. Мартынов. – Симбирск, 1898. – С. 36–38.
• Тхоржевский, С. И.  Пугачёвщина в помещичьей России : восстание на правой стороне Волги 

в июне–октябре 1774 г. / С. И. Тхоржевский. – Москва, 1930. – 207 с.

15 октября
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841)

поэт, прозаик, драматург
210 лет со дня рождения

Родился 15 (3) октября 1814 г. в Москве. Учился в Московском университете 
(1830–1832). Окончил Санкт-Петербургскую школу гвардейских подпрапорщиков 
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и ка валерийских юнкеров (1834). В 1837 г. за стихот-
ворение «Смерть поэта» (о гибели А. С. Пушкина) был 
сослан в армию на Кавказ. Убит на дуэли в Пятигорске 
27 (15) июля 1841 г. Многие годы М. Ю. Лермонтов 
поддерживал дружеские отношения с симбирянами. 
Во время учёбы в Москве дружил с дальними род-
ственниками бабушки – Владимиром, Афанасием и 
Петром Мещериновыми. Учился в петербургской юн-
керской школе с Николаем Ивановичем Поливановым 
и Николаем Сергеевичем Вяземским. Оба они сохра-
нили альбомы, в которых есть рисунки поэта, рукопис-
ный журнал «Школьная заря» со стихами Лермонтова. 
Н. И. Поливанов создал в своём имении экспозицию 
«Лермонтовский уголок». Симбирянин князь Пётр 
Александрович Урусов был товарищем Лермонтова 
на Кавказе и сохранил альбом рисунков. В 1830–
1840 гг. поэт посещал петербургский литературный салон Карамзиных, общался 
там с Александром Ивановичем Тургеневым и другими симбирянами. Тесные связи 
со своими родственниками, проживавшими в Симбирской губернии, поддерживала 
бабушка Лермонтова, Елизавета Алексеевна Арсеньева (Столыпина). С учётом этих 
обстоятельств, а также того, что в прозаическом отрывке «Я хочу рассказать вам...» 
и поэме «Сашка» Лермонтов рисует детство своего героя в Симбирске или невда-
леке от него, на берегу Волги, с поразительными подробностями, многие краеведы 
высказали мнение о возможном пребывании Лермонтова в Симбирске в 1829-м или 
1832 г.
• Баюра, Л. П.  «Послушай! Вспомни обо мне...» / Л. П. Баюра // Мономах. – 2014. – № 6. – С. 4–8.
• Баюра, Л. П.  Рисунки М. Ю. Лермонтова в симбирском альбоме Н. И. Поливанова / Л. П. Баюра 

// М. Ю. Лермонтов в контексте культуры двух столетий : сборник статей : посвящается 200-ле-
тию со дня рождения М. Ю. Лермонтова / Межрайонная центральная библиотечная система 
им. М. Ю. Лермонтова. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 54–70.

• Беспалова, Е. К.  Роль А. И. Тургенева в распространении в Симбирске стихотворения М. Ю. Лер-
мон то ва «Смерть поэта» / Е. К. Беспалова // Коллекция музея как ресурс развития общества : 
материалы VI Поливановских чтений (Ульяновск, 19 ноября 2015 г.) / Ульяновский областной 
художественный музей. – Ульяновск, 2016. – С. 24–47.

• Бывал ли Лермонтов в Симбирске  // Мономах. – 2009. – № 4. – С. 10–12.
• Гауз, Н.  На самой на горе, против собора / Н. Гауз // Деловое обозрение. – 2008. – № 11. – С. 30–32.
• Кольян, Т. Н.  Родственники М. Ю. Лермонтова Евреиновы / Т. Н. Кольян // Материалы междуна-

родной научно-практической конференции «Человек и история: вариации на тему», посвящённой 
памяти учёного и краеведа С. Л. Сытина. – Ульяновск, 2012. – С. 395–409.

• Лермонтов и Симбирск  // Трофимов, Ж. А. Симбирск литературный / Ж. А. Трофимов. – Уль я-
новск, 1999. – С. 80–129.

• Петров, С. Б.  Симбиряне, знавшие М. Ю. Лермонтова / С. Б. Петров // Симбирскъ. – 2018. – 
№ 3. – С. 4–8.

• Трофимов, Ж. А.  Симбирская тропа к Лермонтову / Ж. А. Трофимов. – Ульяновск, 2011. – 144 с.
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Октябрь

15 октября
Филиппов Василий Иванович (1914–1981)

полный кавалер ордена Славы
110 лет со дня рождения

Родился 15 (2) октября 1914 г. в с. Ивановка 
Ставропольского уезда Самарской губернии (ныне 
Старомайнского района Ульяновской области). Работал 
плотником на железнодорожной станции Чердаклы. 
Участник боёв на озере Хасан (1938). На фронтах 
Великой Отечественной войны с ноября 1941 г. Кавалер 
трёх орденов Славы (1943, 1944, 1945). После войны жил 
в г. Дзержинске Горьковской (ныне Нижегородской) 
области, в с. Ржавец Куйбышевского района Татарской 
АССР (ны не Спасского района Республики Татарстан). 
Скончался 26 октября 1981 г.
• Герои всегда живы  // Приволжская правда. – 2021. – 8 дека-

бря. – С. 4.
• Марянин, Н.  Потерявшаяся слава / Н. Марянин // Мономах. – 

2013. – № 6. – С. 47–49.
• Мустафин, Н.  Подвиг сапёра Василия Филиппова / Н. Мустафин // Приволжская правда. – 2015. – 

18 февраля. – С. 4.
• Мустафин, Н.  Чердаклинцы гордятся своими героями / Н. Мустафин // Приволжская правда. – 

2015. – 9 декабря. – С. 4.
• Филиппов Василий Иванович  // Герои – ульяновцы в боях за Родину : краткий биографический 

словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 115.
•  Чердаклинцы гордятся отважными земляками  : Героями не рождаются, героями становятся 

// Приволжская правда. – 2021. – 5 мая. – С. 3.

16 октября
Ознобишин Дмитрий Петрович (1804–1877)

поэт, общественный деятель
220 лет со дня рождения

Родился 16 (4) октября 1804 г. в с. Троицкое Карсунского уезда Симбирской 
губернии (ныне Инзенского района Ульяновской области). В 1819–1824 гг. учился 
в Мос ковском университетском благородном пансионе, участвовал в литературных 
кружках. В этот период появились его первые публикации. В 1824–1828 гг. слу-
жил цензором французских газет и журналов на Московском почтамте. Его перево-
ды с европейских и восточных языков и оригинальные стихи печатались во многих 
альманахах и журналах. В октябре 1828 г. вышел в отставку и местом постоянного 
жительства выбрал Симбирскую губернию. Занимался вопросами народного обра-
зования. Был постоянным смотрителем Карсунского уездного училища, почётным 
попечителем Симбирской гимназии, членом губернского статистического комите-
та. Много путешествовал по России. Симбирскому краю посвятил целый ряд своих 
произведений. Скончался 14 (2) августа 1877 г. в Кисловодске. Имя Ознобишина 
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носит одна из улиц г. Инзы, в 2006 г. его имя присво-
ено Инзенской городской детско-юношеской библио-
теке. Во Дворце книги – Ульяновской областной науч-
ной библиотеке им. В. И. Ленина хранится библиотека 
Д. П. Ознобишина.
• Библиотека Ознобишиных  : каталог / составитель 

В. В. Морозова ; Ульяновская областная научная библиотека. – 
Ульяновск, 2006. – 548 с.

• Буранок, О. М.  Пётр Ознобишин и Симбирск / О. М. Буранок 
// Карамзинский сборник. Николай Карамзин и его современни-
ки : сборник материалов Всероссийской научно-практической 
конференции (Ульяновск, 12 декабря 2019 г.) / Дворец книги – 
Ульяновская областная научная библиотека им. В. И. Ленина, 
Ульяновский государственный педагогический институт 
им. И. Н. Ульянова. – Ульяновск, 2020. – С. 33–36.

• Гиривенко, А. Н.  Д. П. Ознобишин / А. Н. Гиривенко 
// Мономах. – 2004. – № 2. – С. 14–15.

• Гольц, Т. М.  Сердце брата : очерк о поэте Д. П. Ознобишине 
/ Т. М. Гольц. – Душанбе, 1991. – 207 с.

• Дубовик, Н.  Песнь благодарения / Н. Дубовик. – Ульяновск, 
2009. – 236 с.

• Дырдин, А. А.  Д. П. Ознобишин: поэт, переводчик, фольклорист : (работы разных лет) / А. А. Дыр-
дин, Л. В. Корухова. – Ульяновск, 2014. – 142, [1] с.

• Земские мотивы  / подготовил А. Кузнецов // Мономах. – 2007. – № 1. – С. 18.
• Корухова, Л. В.  Литературные вкусы Д. П. Ознобишина-переводчика / Л. В. Корухова // Родное 

и вселенское. – Ульяновск, 2015. – С. 52–60.
• Ознобишина, Т.  Листая старый фотоальбом семьи Ознобишиных : о коллекции фотографий села 

Юлово и его обитателей / Т. Ознобишина // Мономах. – 2019. – № 1. – С. 46–47.
• Поэт, открывший России Восток  // Мономах. – 2015. – № 1. – С. 18.
• Трофимов, Ж. А.  Жил и умер джентльменом-поэтом / Ж. А. Трофимов. – Ульяновск, 2005. – 232 с.
• Шейпак, О.  «Судьба – сложнейший лабиринт» : (о Дмитрии Ознобишине) / О. Шейпак // Сим-

бирскъ. – 2015. – № 1. – С. 9–11.

17 октября
Ульяновский государственный оркестр 
русских народных инструментов (1984)

40 лет со дня образования

В 1983 г. при ДШИ № 1 г. Ульяновска образовался самодеятельный коллектив 
любителей игры на народных музыкальных инструментах. 17 октября 1984 г. вы-
шел приказ № 163 Управления культуры Ульяновского облисполкома о создании 
городского оркестра русских народных инструментов, руководителем которого стал 
преподаватель музыкального училища Евгений Александрович Фёдоров. В 1985 г. 
оркестру было присвоено звание «Народный коллектив». В июне 1993 г. оркестр 
приобрёл статус профессионального государственного коллектива. В 1996 г. вошёл 
в состав Ульяновской областной филармонии. Оркестр принимает активное участие 
во многих фестивалях и праздниках народной музыки как в Ульяновской области, 
так и за её пределами.
• Вансовская, Л. В.  Симбирск музыкальный / Л. В. Вансовская // Гончаровская беседка. – Уль я-

новск, 2009. – Вып. 3. – С. 301–306.

Из фондов музея 
«Карамзинская 

общественная библиотека».
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• Гайнутдинова, А.  «Надежды маленький оркестр...» : Ульяновский оркестр народных инструмен-
тов готовится отметить юбилей / А. Гайнутдинова // Ульяновская правда. – 2014. – 18 февраля. – 
С. 15.

• Караганова, Ж.  Из любительского коллектива – в профессионалы / Ж. Караганова // Ульяновская 
правда. – 1998. – 10 октября. – С. 16.

• Крайник, И.  Музыка, которую слушают и понимают : беседа с художественным руководителем 
Ульяновского государственного оркестра народных инструментов И. Крайником / И. Крайник ;  
записала Э. Парунова // Вестник. – 2019. – 1 марта. – С. 4.

• Лукьянов, В.  Оркестр энтузиастов / В. Лукьянов, В. Чихалёв // Ульяновская правда. – 1990. – 
28 апреля. – С. 13.

• Михайлова, А.  «Уже прошло лет 30...» / А. Михайлова // Симбирский курьер. – 2014. – 16 октя-
бря. – С. 6.

• Сахнова, М.  Иван да Марья, да народный оркестр : беседа с солистами Ульяновского государ-
ственного оркестра русских народных инструментов / М. Сахнова, И. Крайник ; записала Т. За до-
рож няя // Деловое обозрение. – 2016. – № 5. – Приложение: с. 58–59. – (Отдохните от дел).

• Фёдоров, Е.  «Народная музыка не должна уйти в небытие» : беседа с заслуженным артистом 
Росии Е. Фёдоровым / Е. Фёдоров ; записала И. Морозова // Ульяновск сегодня. – 2014. – 5 дека-
бря. – С. 13.

• Фёдоров, Е. А.  Жизнь народного жанра : беседа с дирижёром и руководителем УГОРНИ Е. А. Фё-
до ровым / Е. Фёдоров ; записала Т. Кравцова // Вестник. – 2009. – 30 октября. – С. 7.

• Фёдоров, Е. А.  Оркестр ждёт гостей : беседа с дирижёром и руководителем УГОРНИ Е. А. Фё до-
ро вым / Е. А. Фёдоров ; записала Н. Хороших // Дыхание Земли. – 2009. – 28 октября–3 ноября. – 
С. 21.

18 октября

Варейкис Иосиф Михайлович (1894–1938)
политический и общественный деятель,  

председатель Симбирского губкома (1918–1920)
130 лет со дня рождения

Родился 18 (6) октября 1894 г. в с. Варейкяй Вилкомирского уезда Ковенской 
губернии (ныне д. Варейкяй, Литва). В 1904 г. переехал с семьёй в г. Подольск 
Московской губернии. В 1913 г. окончил ремесленное училище, член РСДРП. 
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В 1918–1920 гг. – председатель Симбирского губко-
ма РКП(б). Принял активное участие в ликвидации 
Муравьёвского мятежа, освобождении Симбирска 
от белогвардейцев, обороне от колчаковских войск. 
Проводил в губернии политику военного коммунизма. 
С августа 1920 г. – на партийной работе в разных регио-
нах страны. С 1922 г. – член ЦИК СССР, с 1930 г. – член 
ЦК ВКП(б). Расстрелян 28 июля 1938 г. 26 мая 1956 г. ре-
абилитирован. 18 октября 1974 г. в Ульяновске на доме, 
где жил И. М. Варейкис в мае–июле 1918 г. (на углу 
ул. К. Маркса и Гончарова), была открыта мемориаль-
ная доска, улица Центральная в Железнодорожном рай-
оне города переименована в ул. Варейкиса.
• Алтындаев, В.  Большевик Варейкис / В. Алтындаев 

// Ульяновская правда. – 1989. – 16 сентября. – С. 2.
• Ильин, В. Н.  Имена революции на карте Ульяновска: симбиряне и участники революционных со-

бытий в Симбирском крае / В. Н. Ильин // Отражение событий 1917 года в архивных документах : 
к 100-летию российской революции 1917 года : материалы межрегиональной историко-архив-
ной конференции / Государственный архив Ульяновской области ; составители: Г. В. Романова, 
И. В. Кур санова. – Ульяновск, 2017. – С. 67–80.

• Лаппо, Д. Д.  Юозас Варейкис / Д. Д. Лаппо. – Воронеж, 1989. – 253 с.
• Точёный, М. Д.  И. М. Варейкис – рост и крушение карьеры / М. Д. Точёный // В традициях 

российского историографа : межвузовский сборник научных трудов, посвящённый 20-летию ка-
федры истории Отечества Ульяновского государственного университета. – Ульяновск, 2012. – 
С. 59–65.

• Фёдоров, Г. Н.  Жизнь – подвиг / Г. Н. Фёдоров // Политическая информация. – 1977. – № 9. – 
С. 9–13.

• Фёдоров, Г. Н.  Председатель Губкома / Г. Н. Фёдоров. – Ульяновск, 1965. – 46 с.
• Хлопина, Л.  И. М. Варейкис и Симбирск : (по документам ОГУ «ГАНИ УО») / Л. Хлопина // Ар-

хи вы – время, события, лица : сборник материалов научно-практической конференции. – Уль я-
новск, 2008. – С. 42–44.

20 октября
Старокулаткинский историко-краеведческий 

музей им. Х. А. Аблязова (1974)
50 лет со дня открытия

Музей был открыт 20 октября 1974 г. в неприспособленном для него здании. 
В связи с отсутствием постоянного помещения уникальным экспонатам не раз при-
ходилось переезжат. В 1984 г. для музея построили новое специальное каменное 
двухэтажное здание, на тот момент –одно из лучших зданий среди негосударствен-
ных музеев области. Структура помещений напоминала конфигурацию экспозиции 
Национального музея Республики Татарстан того времени, а коллекция удивляла сво-
ей полнотой и уникальностью. В музее представлены: уникальная нумизматическая 
коллекция русских монет XVII–XIX вв., старинные украшения и национальная оде-
жда, предметы домашней крестьянской утвари, документы 1920–1930-х гг. на татар-
ском языке на основе латинской графики и многое другое. Основанием музейной экс-
позиции послужили документы и старинные предметы, которые течение многих лет 
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собирал заслуженный учи-
тель РСФСР, историк Хамза 
Абдулхакович Аблязов. 
Решением Совета депута-
тов Старокулаткинского 
района № 200 от 20 апреля 
2005 г. музею было при-
своено имя Х. А. Аблязова. 
В 2013 г. в музее был от-
крыт центр патриотическо-
го воспитания молодёжи 
Старокулаткинского района.

• Аблязов, Х.  На Кулатку когда-то махнули рукой / Х. Аблязов // Симбирские губернские ведомо-
сти. – 1994. – 25 августа. – С. 2.

• Каталог негосударственных музеев Ульяновской области  : [изоматериал] / Ульяновский об-
ластной краеведческий музей им. И. А. Гончарова. – Ульяновск : Мастер-Студия, 2007. – 15 с.

26 октября
Гусев Дмитрий Николаевич (1894–1957)

Герой Советского Союза
130 лет со дня рождения

Родился 26 (14) октября 1894 г. в Карсуне 
Симбирской губернии (ныне рп Кар сун Ульяновской 
области). Участник Первой мировой войны. В Красной 
армии с 1918 г. Участник Гражданской войны 
(Восточный фронт). В 1926 г. окончил курсы «Выстрел». 
С начала Великой Отечественной войны – началь-
ник штаба 48-й армии, с октября 1941 г. – начальник 
штаба Ленинградского фронта. С апреля 1944 г. ко-
мандовал 21-й армией, участвовавшей в Выборгской, 
Висло-Одерской и Берлинской операциях. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 6 апреля 1945 г. 
После войны командовал войсками Ленинградского, 
Восточно-Сибирского и Забайкальского военных окру-
гов. В 1950 г. окончил Высшие академические курсы 
при Академии Ген штаба. С 1955 г. в запасе. Скончался 
25 августа 1957 г. в Москве. Одна из улиц Уль яновска 
названа его именем.
• Берч, Л.  Родом из Симбирской губернии / Л. Берч // Мономах. – 2015. – № 2. – С. 14–15.
• Берч, Л.  Штрихи к биографии / Л. Берч // Мономах. – 2017. – № 2. – С. 36.
• Величкина, Г.  Дети с глазами стариков. В Ульяновске спасли десятки юных блокадников Ле нин-

гра да : 27 января в России отметят 75-летие полного снятия блокады Ленинграда / Г. Величкина 
// Кар сунский вестник. – 2019. – 25 января. – С. 10.

• Величкина, Г.  От чиновника до генерала / Г. Величкина // Ульяновск сегодня. – 2018. – 26 янва-
ря. – С. 12.
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• Гусев Дмитрий Николаевич  // Герои – ульяновцы в боях за Родину : краткий биографический 
словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 34.

• Гусев Дмитрий Николаевич // Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие. Герои Советского Со ю-
за – ульяновцы / А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 42–43.

• Кошкин, М.  Командир Гусев / М. Кошкин // Ульяновцы в боях за Родину : сборник очерков. – 
Саратов, 1964. – С. 89–94.

• По плану нашего земляка... спасали Ленинград от блокады  / подготовил В. Радаев // Ульяновск 
сегодня. – 2015. – 20 февраля. – С. 6.

31 октября
Александров Борис Владимирович (1949–2010)

народный артист России
75 лет со дня рождения

Родился 31 октября 1949 г. в с. Партизанское 
Бузулукского района Оренбургской области. В 1971 г. 
окончил курс профессора М. Орловой в ГИТИСе. В том 
же году начал работать в Ульяновском театре дра-
мы. Сыграл более 100 ролей в различных спектаклях. 
Длительное время был председателем Ульяновской ор-
ганизации Союза театральных деятелей. С 1997 г. рабо-
тал преподавателем актёрского отделения Уль я новского 
государственного университета. В 1991 г. присужде-
но почётное звание «Заслуженный артист России», 
в 2002 г. – «Народный артист России». Скончался 23 ян-
варя 2010 г. в Москве. Почётный гражданин Ульяновской 
области (2010). С 2010 г. в Ульяновске проводится теа-
тральный фестиваль «Александровский сад». 27 марта 
2016 г. на доме, где жил артист (ул. Спасская, 16), была 
открыта мемориальная доска.
• «Александровский сад» теперь есть и в Ульяновске  // Мономах. – 2010. – № 4. – С. 64.
• Александров, Б.  Театр должен быть позитивным : беседа с актёром Б. Александровым / Б. Алек-

санд ров ; записала Е. Кувшинникова // Мономах. – 2009. – № 4. – С. 31–33.
• Борис Александров  / [редактор-составитель А. В. Храбсков]. – Ульяновск : Дом печати, 2015. – 

463 с.
• Борис Владимирович Александров   // Безденежных, А. В. Симбирский контекст: Частная жизнь 

/ А. В. Безденежных, Д. А. Пиорунский. – Ульяновск, 2003. – Ч. 1. – С. 98–105.
• Камышев, И.  Здесь жил Мастер... : в Ульяновске увековечили память Актёра и Гражданина Бо-

ри са Александрова / И. Камышев // Ульяновская правда. – 2016. – 29 марта. – С. 16.
• Михайлова, А.  Адрес Бориса Александрова / А. Михайлова // Симбирский курьер. – 2016. – 

30 марта. – С. 6.
• Михайлова, А.  К 65-летию Артиста / А. Михайлова // Симбирский курьер. – 2014. – 30 октября. – 

С. 6.
• Петрова, В.  Борис Александров. Его роли впечатляют / В. Петрова // Симбирский курьер. – 

2018. – 16 ноября. – С. 10.
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3 ноября

Краснов Владимир Павлович (1924–2001)
Герой Социалистического труда,  

организатор производства, кандидат технических наук
100 лет со дня рождения

Родился 3 ноября 1924 г. в Ульяновске. В 1950 г. 
окончил Казанский авиационный институт. В 1961–
1967 гг. работал заместителем главного технолога 
Ульяновского приборостроительного завода, директором 
Мелекесского автоагрегатного завода (1967), генераль-
ным директором завода вычислительных машин и при-
боростроения «Комета» (1967–1993). В 1980 г. защитил 
кандидатскую диссертацию. Его научная и практическая 
работа была связана с созданием опытных образцов и се-
рийных изделий автоматизированных систем управления 
огнём, навигацией, гидроакустикой, систем океанологи-
ческих исследований. В. П. Краснов – участник создания 
трёх поколений электронно-вычислительной техники, ав-
тор 42 печатных работ (9 монографий, учебных пособий, 
16 методических пособий, 9 научных статей в централь-

ных изданиях, 8 авторских свидетельств на изобретения). Герой Социалистического 
Труда (1984), действительный член Академии транспорта России (1993), Почётный 
гражданин Ульяновской области (1996). Скончался 16 мая 2001 г. в Ульяновске.
• В Ульяновске первый академик  // Симбирские губернские ведомости. – 1993. – 18 февраля. – 

С. 1.
• В. П. Краснов  : некролог // Ульяновская правда. – 2001. – 19 мая. – С. 2.
• Денисов, Н.  Старейшина военной отрасли / Н. Денисов // Ульяновская правда. – 1994. – 3 ноя-

бря. – С. 2.
• Поздравляем академика В. П. Краснова  // Ульяновская правда. – 1993. – 20 февраля. – С. 1.
• Учёные – просто свидетели жизни... // Ульяновская правда. – 2015. – 6 февраля. – С. 14.
• Фёдоров, Н.  Человек оборонки / Н. Фёдоров // Симбирский курьер. – 1994. – 9 апреля. – С. 5.

10 ноября
Поливанов Николай Иванович (1814–1874)

симбирский дворянин, владелец с. Акшуат
210 лет со дня рождения

Родился 10 ноября (29 октября) 1814 г. По окончании курса в Школе гвардей-
ских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров поступил в лейб-гвардии улан-
ский полк. В 1836 г. в составе отдельного кавказского корпуса участвовал в воору-
жённых действиях против горцев. В 1852 г. вышел в отставку. В 1856 г., во время 
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Крымской войны, состоял начальником 271-й дружины 
Симбирского ополчения, затем был назначен заведую-
щим всеми дружинами Симбирской губернии. В юн-
керской школе учился вместе с М. Ю. Лермонтовым. 
Н. И. Поливанов был талантливым художником-люби-
телем. В Ульяновском областном художественном му-
зее хранятся два альбома рисунков с видами Акшуата, 
Симбирска, Кавказа. Скончался 19 (7) декабря 1874 г. 
в Казани.
• Баюра, Л. П.  «Послушай! Вспомни обо мне...» / Л. П. Баюра 

// Мономах. – 2014. – № 6. – С. 4–8.
• Баюра, Л. П.  Рисунки М. Ю. Лермонтова в симбирском альбоме 

Н. И. Поливанова / Л. П. Баюра // М. Ю. Лермонтов в контексте 
культуры двух столетий : сборник статей : посвящается 200-ле-
тию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. – Санкт-Петербург, 
2015. – С. 54–70.

• Баюра, Л. П.  Симбирский альбом с рисунками Н. И. Поливанова 
(1814–1874) и М. Ю. Лермонтова (1814–1841) / Л. П. Баюра // Коллекция музея как ресурс разви-
тия общества : материалы VI По ли ва новских чтений (19 ноября 2015 г.) / Ульяновский областной 
художественный музей. – Ульяновск, 2016. – С. 69–86.

• Данилевский, Р. Ю.  Поливанов Николай Иванович / Р. Ю. Данилевский // Словарь русских пи-
сателей ХVIII в. – Санкт-Петербург, 1999. – Вып. 2. – С. 459.

• Махлевич, Я. Л.  История одной дружбы / Я. Л. Махлевич, Л. П. Баюра // Мономах. – 1999. – 
№ 2. – С. 48–49.

• Рудакова, Н. А.  Лейб-гвардии уланский полк в рисунках из альбома Н. И. Поливанова 
/ Н. А. Рудакова // Коллекция музея как ресурс развития общества : материалы VI Поливановских 
чтений (19 ноября 2015 г.) / Ульяновский областной художественный музей. – Ульяновск, 2016. – 
С. 87–96.

• Степко, Л.  Зарисовки памяти / Л. Степко // Берега. – 2007. – № 1. – С. 53–56.

12 ноября
Чернов Матвей Степанович (1914–1944)

Герой Советского Союза
110 лет со дня рождения

Родился 12 ноября (30 октября) 1914 г. в д. Малой Якушке (ныне с. Новая Ма лык-
ла Новомалыклинского района Ульяновской области). Работал в колхозе. В 1941 г. 
окончил Мелекесское училище механизации. Участник Великой Отечественной во-
йны с января 1942 г. Младший сержант, стрелок. За мужество и отвагу, проявленные 
в боях в феврале 1944 г., награждён орденом Славы III степени. Погиб в бою 19 июля 
1944 г. на территории Латвии. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 
1945 г. посмертно. В с. Новая Малыкла его именем названы улица и школа, установ-
лен памятник. В Димитровграде на Аллее Героев установлен бюст М. С. Чернова, 
его имя присвоено техникуму профессиональных технологий.

• Берч, Л.  Архивный документ / Л. Берч // Звезда. – 2020. – 21 августа. – С. 8.
• Вертянкина, Н.  Совершил свой подвиг на латвийской земле / Н. Вертянкина // Звезда. – 2020. – 

21 августа. – С. 8.
• Герой Советского Союза Матвей Степанович Чернов  // Звезда. – 2018. – 26 октября. – С. 26.
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• Давыдова, А.  Техникум с именем Героя Советского Союза 
/ А. Давыдова // Димитровград. – 2015. – 8 мая. – С. 10.

• Ноздряков, Д.  На безымянной высоте / Д. Ноздряков // Народная га-
зета. – 2016. – 31 августа. – С. 12.

• Радыльчук, В.  Посланец с Волги / В. Радыльчук // Ульяновцы в боях 
за Родину. – Саратов, 1964. – С. 260–264.

• Романова, И.  Открыли бюсты троих Героев Советского Союза 
/ И. Романова // Димитровград. – 2015. – 8 мая. – С. 2.

• Чернов Матвей Степанович  // Герои-ульяновцы в боях за Родину : 
краткий биографический словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 56.

• Чернов Матвей Степанович  // Ермолаев, А. Шагнувшие в бес-
смертие. Герои Советского Со ю за – ульяновцы / А. Ермолаев, 
Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 143–144.

13 ноября
Суперанский Михаил Фёдорович (1864–1930)

педагог, общественный деятель, краевед
160 лет со дня рождения

Родился 13 (1) ноября 1864 г. в с. Ладва Олонецкого 
уезда Олонецкой губернии (ныне Прионежского рай-
она Республики Карелия). Окончил Олонецкую ду-
ховную семинарию, Санкт-Петербургскую духов-
ную академию (1889). С 1892 г. работал бухгалтером 
Симбирского отделения Крестьянского поземель-
ного банка. Пре подавал словесность в Мариинской 
женской гимназии. Был членом Симбирской гу-
бернской учёной архивной комиссии, одним из ини-
циаторов описания архивов различных учреждений 
Симбирской губернии. Автор книг «Симбирск и его 
прошлое» (1898), «Как открывать и устраивать народ-
ные библиотеки» (1894), «Быт учащихся в начальных 
школах Симбирской губернии» (1905), «Начальная 
народная школа в Симбирской губернии» (1906), ряда 
статей о писателе И. А. Гончарове. В 1916 г. был пе-
реведён на работу в Петроград, в 1918 г. – в Москву. 
Скончался 21 мая 1930 г.

• Алексеева, Ю.  О чём напомнила старинная фотография / Ю. Алексеева // Ульяновская правда. – 
1998. – 11 июня. – С. 12.

• Лобкарёва, А.  Был настоящим русским интеллигентом / А. Лобкарёва // Ульяновск сегодня. – 
2014. – 12 декабря. – С. 13.

• Лобкарёва, А.  Суперанские и Симбирск / А. Лобкарёва // Мономах. – 2014. – № 6. – С. 18–19.
• Первый гончарововед Симбирска  // Трофимов, Ж. А. Симбирск литературный / Ж. А. Тро фи-

мов. – Ульяновск, 1999. – С. 329–343.
• Суперанская, А. В.  М. Ф. Суперанский – биограф И. А. Гончарова / А. В. Суперанская // И. А. Гон-

ча ров : материалы международной конференции, посвящённой 180-летию со дня рождения 
И. А. Гон чарова. – Ульяновск, 1994. – С. 321–325.

• Суперанская, А. В.  Суперанские в Симбирске / А. Суперанская // V Сытинские чтения : матери-
алы всероссийской научно-практической конференции «История и культура Поволжья в микро-
историческом измерении». – Ульяновск, 2010. – С. 40–50.

Из фондов УОКМ 
им. И. А. Гончарова
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• Суперанская, А. В.  Суперанские после Симбирска / А. В. Суперанская // VI Сытинские чтения : 
материалы международной научно-практической конференции «Человек и история: вариации 
на тему», посвящённой памяти учёного и краеведа С. Л. Сытина : (Ульяновск, 21–22 октября 
2010 г.). – Ульяновск, 2012. – С. 225–228.

13 ноября
Газета «Ульяновск сегодня» (1999)

25 лет со дня выхода первого номера

Газета со-
здана 13 ноября 
1999 г. для публи-
кации официаль-
ных документов 
мэрии и городской 
думы Ульяновска, 
а также информа-

ции о жизни города и горожан. Придерживается общественно-политической и инфор-
мационной тематики. Распространяется на территории Ульяновска и Ульяновской 
области. Не раз становилась победителем городских и областных творческих кон-
курсов среди СМИ.
• Вначале было слово. Печатное  // История Симбирской-Ульяновской журналистики в фак-

тах, документах, воспоминаниях (1838–2017) / автор-составитель В. А. Лучников. – Ульяновск, 
2017. – С. 315.

•  Где наши 17 лет?  // Ульяновск сегодня. – 2016. – 11 ноября. – С. 1.
• Официальная городская газета «Ульяновск сегодня»  // Ульяновск и Ульяновская область : 

альманах. – Ульяновск, 2009. – Т. 1. – С. 166.
• Поздравим друг друга!  // Ульяновск сегодня. – 2002. – 15 ноября. – С. 5.
• Стали лучшими благодаря читателям  // Ульяновск сегодня. – 2012. – 24 января. – С. 1.

15 ноября
Богданов Хамзя Салимович (1904–1983)

Герой Советского Союза
120 лет со дня рождения

Родился 15 (2) ноября 1904 г. в с. Старое Тимошкино Сенгилеевского уезда 
Симбирской губернии (ныне рп Старотимошкино Барышского района Ульяновской 
области). Окончил Ульяновскую пехотную школу (1926), Курсы бронетанковых во-
йск в Ленинграде (1929), Военную академию РККА им. М. Фрунзе (1939). Участник 
Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Звание Героя Советского Союза при-
своено 31 мая 1945 г. После войны продолжил службу в танковых войсках. До 1950 г. 
служил в группе Советских войск в Германии. С 1953 г. в запасе. Скончался 29 июня 
1983 г. в г. Приозёрске Ленинградской области. В Старотимошкино его именем на-
званы одна из улиц и средняя общеобразовательная школа.
• Богданов Хамза Салимович  // Татары Симбирского-Ульяновского края. – Ульяновск, 2016. – 

С. 31–32.
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• Богданов Хамзя Салимович  // Герои-ульяновцы в боях 
за Родину : краткий биографический словарь. – Ульяновск, 2000. – 
С. 22.

• Богданов Хамзя Салимович  // Ермолаев, А. Шагнувшие в бес-
смертие. Герои Советского Со ю за – ульяновцы / А. Ермолаев, 
Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 23–24.

• В школе имени Богданова  // Барышские вести. – 2019. – 29 ноя-
бря. – С. 9.

17 ноября
*Журнал «Мономах» (1994)

30 лет со дня выхода первого номера

Первый номер журнала вышел 17 ноября 1994 г. 
Его учредителем выступил общественно-государ-
ственный центр политологии и духовной культуры при 
администрации Ульяновской области. Первоначально 
издание было задумано как иллюстрированный жур-
нал для семейного чтения, но со временем получи-
ло научно-популярную краеведческую направлен-
ность. Первым редактором был Вячеслав Ни колаевич 
Егоров. В настоящее время журнал выходит 6 раз 
в год, пользуется популярностью и авторитетом среди 
читающей публики. В нём печатаются статьи по исто-
рии Симбирска-Ульяновска, исследования краеве-
дов, научных сотрудников музеев и архивов, обзоры 
краеведческой литературы. С 2009 г. при поддержке 
Правительства Ульяновской области ежегодно вруча-
ется премия в области региональной историографии 
и литературного творчества «Шапка Мономаха», изначально инициированная ре-
дакцией журнала. В настоящее время главным редактором журнала является писа-
тель, журналист Ольга Георгиевна Шейпак.
• 25 лет журналу «Мономах»  // Мономах. – 2019. – № 6. – С. 44.
• Григоренко, Г.  Проникновенный голос «Мономаха» / Г. Григоренко // Ульяновская правда. – 

1996. – 14 сентября. – С. 4.
• Егоров, В. Н.  С пользою для Отечества / В. Н. Егоров // Мономах. – 2004. – №. 4. – С. 2–3.
• Егоров, В.  Что для меня «Мономах» / В. Егоров // Мономах. – 2014. – № 6. – С. 2.
• Есть первые 100!  : небольшая подборка напомнит вам, о чём и как писал «Мономах» в выпусках 

разных лет // Мономах. – 2017. – № 4. – С. 2–3.
• Крылов, В.  «Мономах» и его друзья / В. Крылов // Ульяновская неделя. – 2004. – 28 января. – 

С. 3.
• Маркина, Ю.  «Мономах» и его попечители / Ю. Маркина // Ульяновская правда. – 2001. – 4 сен-

тября. – С. 4.
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• Миронов, В.  С пользою для Отечества / В. Миронов // Народная газета. – 2011. – 22–28 декабря. – 
С. 2.

• Награды «Мономаха»  // Мономах. – 2010. – № 1. – С. 57.
• Прикоснуться к чудотворным родникам культуры и искусства…»  // История Симбирской-

Ульяновской журналистики в фактах, документах, воспоминаниях (1838–2017) / автор-состави-
тель В. А. Лучников. – Ульяновск, 2017. – С. 287–288.

• Шейпак, О.  О краеведении и патриотизме : интервью с главным редактором журнала «Мономах» 
О. Шей пак / О. Шейпак ; записал А. Творогов // Народная газета. – 2014. – 12 ноября. – С. 19.

24 ноября

Мавзютов Газис Загрукович (1924–2017)
партийный деятель, 

Почётный гражданин Ульяновской области
100 лет со дня рождения

Родился 24 ноября 1924 г. в с. Абдуллово (ныне 
Чердаклинского района Уль я нов ской области). 
Участник Великой Отечественной войны с июля 
1942 г. После войны вернулся в родное село, рабо-
тал заместителем председателя колхоза. Окончил 
Ульяновскую партшколу, Высшую партшколу 
(Москва), агрономический факультет Ульяновского 
сельскохозяйственного института. С 1947 г. ра-
ботал в партийном аппарате Малокандалинского, 
Старокулаткинского, Новомалыклинского рай-
комов КПСС. В 1965–1982 гг. – первый секре-
тарь Мелекесского райкома КПСС. В годы его 
руководства Мелекесский район был лучшим 
в Ульяновской области по всем показателям сель-
скохозяйственного и промышленного производ-
ства. В 1982–1998 гг. работал директором и препо-

давателем Мелекесского сельскохозяйственного техникума. Автор книги «Поиск 
правды» (2006). Почётный гражданин Ульяновской области (2000), Почётный граж-
данин Мелекесского района (2003). Скончался 5 февраля 2017 г. в Димитровграде.
• Еликов, В.  Осенние мотивы Газиса Мавзютова / В. Еликов // Мелекесские вести. – 2012. – 19 ок-

тября. – С. 6.
• Еликов, В.  Фронтовик, поэт и гражданин / В. Еликов // Мелекесские вести. – 2017. – 10 февра-

ля. – С. 6.
• Мавзютов Газис Загрукович  // Татары Симбирского-Ульяновского края. – Ульяновск, 2016. – 

С. 86.
• Память на века  // Мелекесские вести. – 2012. – 27 апреля. – С. 4.
• Продолжая дело отцов  // Мелекесские вести. – 2013. – 11 октября. – С. 6.
• Харитонова, И.  Вечная память, наш славный герой! / И. Харитонова // Мелекесские вести. – 

2020. – 14 февраля. – С. 4.
• Харитонова, И.  Память будет жить вечно / И. Харитонова // Мелекесские вести. – 2020. – 27 но-

ября. – С. 3.
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25 ноября
Егоров Вячеслав Николаевич (р. 1949)

общественный деятель, публицист, краевед
75 лет со дня рождения

Родился 25 ноября 1949 г. в Ульяновске. 
Окончил историко-филологический факультет 
Ульяновского государственного педагогическо-
го института (1974). Ра бо тал в комсомольских, 
советских и партийных органах. В 1990-е гг. воз-
главлял Ко митет по национальным, конфесси-
ональным вопросам и связям с общественными 
организациями, Центр политологии и духовной 
культуры, Ленинский мемориал, Информационно-
аналитическое управление Законодательного 
Собрания Уль яновской области. Затем руководил 
работой Историко-архивной комиссии Уль яновской 
области. Основатель журналов «Мономах» 
и «Симбик». Редактор «Уль я новской-Симбирской 
энциклопедии», серии книг и учебников по краеве-
дению. Составитель и редактор литературной ан-

тологии «С любовью трепетной», фотоальбома «Ульяновцы: путь к Победе», книги 
«Симбирский-Ульяновский край в истории России» и др. Автор многочисленных 
публицистических статей.
• Вячеслав Егоров  // Ульяновская словесность: начало XXI века : антология. – Ульяновск, 2015. – 

С. 356–361.
• Егоров, В. Н.  Ленин, мы и будущее. Опыт свободного и пристрастного анализа / В. Н. Егоров. – 

Ульяновск : Корпорация технологий продвижения, 2019. – 143 с. : ил., портр.
• Егоров, В. Н.  На переломе эпох / В. Н. Егоров. – Ульяновск : Корпорация технологий продвиже-

ния, 2017. – 239 с. : ил., карт.
• Егоров, В.  Белые пятна в нашей истории : беседа с руководителем историко-архивной комиссии 

В. Н. Егоровым / В. Егоров // Мономах. – 2014. – № 2. – С. 64–65.
• С пользою для Отечества  : беседа с первым редактором журнала «Мономах» В. Н. Егоровым 

/ В. Н. Егоров ; записал Г. Кузнецов // Ульяновская правда. – 2014. – 11 ноября. – С. 4.

27 ноября
Смирнов Николай Николаевич (1894–1968)

архивист, краевед
130 лет со дня рождения

Родился 27 (15) ноября 1894 г. в д. Вяльцево Кологривского уезда Костромской 
губернии. Окончил Костромскую классическую гимназию (1914), два курса Мос-
ков ского университета. В 1936–1958 гг. работал начальником отдела дореволюцион-
ных фондов Ульяновского государственного архива. Автор более 30 статей в пери-
одической печати. Принимал активное участие в краеведческой работе, подготовил 
к изданию капитальный труд Т. Г. Масленицкого «Топографическое описание Сим-
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бир ского наместничества» (1785). Скончался 15 мая 1968 г. 
в Ульяновске.
• Жвакина, Л. А.  Николай Николаевич Смирнов / Л. А. Жвакина // 90 

лет архивной службе Уль я нов ской области. – Ульяновск, 2009. – 
С. 34–38.

• Сивопляс, И. Э.  Николай Николаевич Смирнов (1894–1968) – архи-
вист из Ульяновска / И. Э. Си во пляс // Вестник архивиста. – 2004. – 
№ 1. – С. 354–363.

• Сивопляс, И. Э.  Николай Николаевич Смирнов : человек, архивист 
и краевед / И. Э. Сивопляс // История становления и развития ар-
хивной службы. Практика использования архивных документов 
в научных, архивоведческих, культурно-просветительских целях 
/ И. Э. Сивопляс. – Уль я новск, 2004. – С. 34–42.

• Сивопляс, И. Э.  Человек, архивист и краевед / И. Э. Сивопляс 
// Добрый гений наших краеведов : краеведческий сборник, посвя-
щённый памяти Н. И. Никитиной / составитель В. А. Гуркин. – Уль-

я новск, 2007. – С. 209–226
• Старейший работник архива  / Государственный архив Ульяновской области // Известия науч-

ного совета. – Ульяновск, 1959. – Вып. 1. – С. 79–80.
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1 декабря
Павлов Алексей Петрович (1854–1929)

геолог, палеонтолог
170 лет со дня рождения

Родился 1 декабря (19 ноября) 1854 г. в Москве. 
В 1879 г. окончил естественное отделение физико-ма-
тематического факультета Московского университета. 
В 1886 г. защитил докторскую диссертацию. С того же 
года – профессор Московского университета. С 1916 г. – 
действительный член Петербургской академии наук. 
В Сим бир ской губернии работал над изучением верхнеме-
ловых и нижнеюрских отложений, собрал коллекции мезо-
зойских ископаемых. Автор книги «Оползни Симбирского 
и Саратовского Поволжья» (1903). Открыл и исследовал 
Баевское окаменелое дерево. Скончался 9 сентября 1929 г. 
в г. Бад-Тёльц (Германия).
• Варсонофьева, В. А.  Алексей Петрович Павлов и его роль в раз-

витии геологии / В. А. Вар со нофь ева. – Москва, 1947. – 392 с.
• Кузнецов, С. С.  Отечественные геологи / С. С. Кузнецов. – Москва, 1958. – С. 112–132.
• Павлов Алексей Петрович  // Чернов, В. Геологи Московского университета / В. Чернов. – 

Москва, 1989. – С. 163–164.

4 декабря
Шелгунов Николай Васильевич (1824–1891)

публицист, общественный деятель
200 лет со дня рождения

Родился 4 декабря (22 ноября) 1824 г. в Санкт-
Петербурге в дворянской семье. Окончил Александровский 
кадетский корпус, Санкт-Петербургский лесной и меже-
вой институт (1841). Службу начал таксатором в Лесном 
департаменте, летом часто выезжал в провинции для орга-
низации лесоустроительных работ. В 1849 г. был назначен 
лесным ревизором в Симбирскую губернию для устройства 
Мелекесской лесной дачи, занимавшей довольно обширное 
пространство. Ведущий работник Самарского управления 
казёнными землями (Самара тогда входила в Симбирскую 
губернию) обосновался в Мелекессе, где безвыездно жил 
с весны до осени. Впечатления о пребывании в Поволжье 
нашли отражение в его «Воспоминаниях», в которых он 



104

Юбилейные даты из истории края

очень тепло отзывается о «славном Мелекессе». В 1851 г. возвратился в Петербург, 
продолжил службу в Лесном департаменте, увлёкся социально-демократическими 
идеями. В 1856–1857 гг. находился в научной командировке за границей для под-
готовки к профессорскому званию. Вернувшись в Россию, стал профессором 
Лесного института. В профессиональных кругах был известен как автор научных 
трудов: «Лесоводство» (1856), «Лесная технология» (в соавторстве с В. Греве, 1858), 
«История русского лесного законодательства» (1857) и др.) и многих статей по ле-
соводству. Сотрудничал в литературных демократических журналах «Русское сло-
во», «Современник» и др. В 1862 г. вышел в отставку в чине полковника и полно-
стью посвятил себя литературной деятельности. Широкую известность получили 
его «Воспоминания» и «Очерки русской жизни». Скончался в Санкт-Петербурге 
24 (12) апреля 1891 г., похороны его вылились в крупную антиправительственную 
демонстрацию.
• Гордеев, В.  В «святые годы» : новелла / В. Гордеев // Димитровград-панорама. – 1994. – 23 авгу-

ста. – С. [6].
• Кириллов, В.  Пути-дороги Шелгунова / В. Кириллов // Ульяновская правда. – 1991. – 27 июня. – 

С. 3.
• Романова, Г.  Он любил леса и революцию / Г. Романова // Симбирский курьер. – 1998. – 23 июля. – 

С. 6.

5 декабря
Памятник гимназисту Владимиру Ульянову 

(1954)
70 лет со дня открытия

Памятник находится на привокзальной площади, пе-
ред зданием вокзала станции Ульяновск-1. Авторы – скуль-
птор Владимир Ефимович Цигаль, архитектор Михаил 
Абрамович Готлиб. Торжественное открытие состоя-
лось 5 декабря 1954 г. Памятник высотой 5,11 м из свет-
ло-розового гранита представляет собой поясную фигуру 
В. И. Ульянова (Ленина) в год окончания Симбирской 
гимназии. Юноша изображён в гимназической форме, 
с накинутой на левое плечо форменной шинелью, руками 
он опирается на книгу.
• Айрапетян, Р.  И Ленин такой молодой… Был / Р. Айрапетян 

// Народная газета. – 2001. – 5 декабря. – С. 2.
• Памятник В. И. Ульянову (Ленину) – гимназисту  // Историко-

архитектурные памятники Сим бир ска-Ульяновска. – Ульяновск, 
2006. – С. 345–346.

• Савельева, О.  Кто стоит на привокзальной площади? 
/ О. Савельева // Народная газета. – 2014. – 10 декабря. – С. 21.
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6 декабря
Кабанов Андрей Сергеевич (1854–1917)

педагог, садовод
170 лет со дня рождения

Родился 6 декабря (24 ноября) 1854 г. 
в Симбирске. Окончил Народное училище, 
Симбирские педагогические курсы (1873). 
Работал учителем гуманитарных предме-
тов в школах Симбирского уезда. С 1881 г. 
был учителем подготовительного класса 
в Симбирской мужской классической гим-
назии, с 1888 г. преподавал в ремесленном 
училище им. графа В. В. Орлова-Давыдова, 
затем в Уездной Земской управе заведо-
вал школьным отделом. В 1909–1913 гг. 
состоял гласным Симбирской городской 
думы. Был известен как грамотный и ув-
лечённый садовод. С 1901 г. возглавлял 
секцию цветоводства в Симбирском от-
деле Императорского общества садо-
водства. Его сад привлекал внимание 
местных и приезжавших в Симбирск лю-
бителей, профессионалов и специалистов. 
Скончался 14 (1) мая 1917 г.

• Автобиография А. С. Кабанова. 1880 год. Сентябрь  // Учёные записки / Ульяновский педаго-
гический институт. – Ульяновск, 1963. – Т. 18, вып. 3. – С. 156–179.

• Валкин, М. Х.  И. Н. Ульянов и его современники глазами современника : по страницам неиздан-
ного романа А. С. Кабанова «Созидатели» / М. Х. Валкин // Валкин, М. Х. Краеведческие заметки 
/ М. Х. Валкин. – Ульяновск, 1998. – С. 63–72.

• Громова, Т. А.  Традиционные особенности крестьянского садоводства в Симбирской губернии 
/ Т. А. Громова // Традиция в истории культуры : сборник докладов и тезисов докладов II реги-
ональной конференции (февраль 2000 г.) / Ульяновский государственный университет. – Уль я-
новск, 2000. – С. 206–212.

• Кондратьева, Е.  Из рода Кабановых / Е. Кондратьева // Ульяновская правда. – 1990. – 29 дека-
бря. – С. 9.

• Костягина, В.  Страницы прошлого листая / В. Костягина // Симбирскъ. – 2019. – № 11/12. – 
С. 18–21.

• Петрушина, Е. А.  Метеорологические наблюдения симбирского педагога А. С. Кабанова по мате-
риалам из собрания музея-заповедника «Родина В. И. Ленина» / Е. А. Петрушина // Историческая 
память: проблема осознания и ретрансляции : материалы Всероссийской научно-практической 
конференции, посвящённой памяти учёного и краеведа С. Л. Сытина, 250-летнему юбилею со дня 
рождения Н. М. Карамзина (Ульяновск, 22–23 сентября 2016 г.) / ГИМЗ «Родина В. И. Ленина». – 
Ульяновск, 2017. – С. 458–465.

• Фёдоров, Н.  Педагог в кругу семьи / Н. Фёдоров // Мономах. – 2001. – № 2. – С. 10.
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10 декабря
Козлов Юрий Васильевич (р. 1954)

краевед
70 лет со дня рождения

Родился 10 декабря 1954 г. в с. Вороновка 
Базарносызганского района Уль я нов ской обла-
сти. В 1977 г. окончил энергетический факультет 
Ульяновского по литехнического института (ныне 
Ульяновский государственный технический универ-
ситет). Около 30 лет возглавлял Средневолжский фи-
лиал института «Спецпроектреставрация», занимаясь 
подготовкой научно-проектной документации для ре-
ставрации объектов культурного наследия в Поволжье 
и на Урале. Более 40 лет занимается историко-крае-
ведческими исследованиями. Заслуженный работ-
ник культуры Ульяновской области (2014). Первый 
председатель Союза краеведов Ульяновской области, 
созданного в 2016 г. Автор многочисленных краевед-

ческих статей и очерков, а также книг: «Жизнь и судьба Аркадия Пластова» (в соав-
торстве с А. М. Авдониным, 1992, 2013), «Столыпин и Симбирск» (2013), «Генерал 
Каппель и волжане» (2015), «Калейдоскоп юных талантов : 75 лет областной дет-
ской школе искусств» (2015), «Керенский из Симбирска» (2017), «Последний ми-
нистр Российской Империи (А. Д. Протопопов)» (2018), «Жизнь Дениса Давыдова 
и судьба его потомков» (в соавторстве с С. С. Узбековой, 2019). В настоящее время 
проживает в Москве.
• «Благоуханное дыхание искусства»  // Ульяновск сегодня. – 2014. – 14 февраля. – С. 13. 
• Дёмочкин, Г.  Знать и любить свой край / Г. Дёмочкин // Мономах. – 2016. – № 3. – С. 65. 
• Книжная полка  // Мономах. – 2018. – № 6. – С. 43. 
• Козлов, Ю. В.  Владимир Оскарович Каппель : беседа с автором книги «Генерал Каппель и волжа-

не» Ю. В. Козловым / Ю. В. Козлов ; записала А. Тарасова // Проспект. – 2016. – № 4. – С. 30–32. 
• Козлов, Ю.  Меж Карсуном и Городищем : документальный очерк о родных местах и своей ро-

дословной / Ю. Козлов // Симбирскъ. – 2015. – № 12. – С. 45–50. 
• Маршалова, И.  Жизнь Дениса Давыдова и судьба его потомков : презентация книги / И. Мар ша-

ло ва // Симбирскъ. – 2020. – № 3. – С. 4–5.
• Последний министр  / подготовила В. Петрова // Симбирский курьер. – 2019. – 14 июня. – С. 10. 
• Симбирский книгочей  // Мономах. – 2014. – № 2. – С. 65. 
• Школьная, А.  Роман о Пластове / А. Школьная // Симбирский курьер. – 2014. – 1 февраля. – С. 9. 

12 декабря
Волчков Николай Яковлевич (1924–1994)

полный кавалер ордена Славы
100 лет со дня рождения

Родился 12 декабря 1924 г. в с. Красный Бор (ныне Вешкаймского района Уль я-
нов ской области). Учился в Сызранском ремесленном училище железнодорожников 
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№ 7. Участник Великой Отечественной войны с 1943 г. 
Награждён тремя орденами Славы (1944, 1944, 1945). 
После войны вернулся в родное село, работал предсе-
дателем сельского Совета. Позднее жил в Оренбурге, 
Орске, Новоульяновске. Скончался 4 мая 1994 г.
• Волчков Николай Яковлевич  // Герои-ульяновцы в боях 

за Родину : краткий биографический словарь. – Ульяновск, 
2000. – С. 106.

• Калашников, Н.  Их мужество вело к победе / Н. Калашников 
// Ульяновская правда. – 1995. – 28 декабря. – С. 3.

• Лёшина, И.  Полный кавалер ордена Славы / И. Лёшина 
// Вешкаймские вести. – 2022. – № 11. – С. 9

• Макеев, А.  Полный кавалер ордена Славы / А. Макеев // Путь 
Октября. – 1982. – 5 августа. – С. 2.

• Мишаади, А.  Кавалер орденов Славы / А. Мишаади // Родина 
Ильича. – 1993. – 4 сентября. – С. 4.

• Не погаснет святой огонь памяти…  / подготовила И. Лёшина 
// Вешкаймские вести. – 2023. – 17 мая. – С. 4.

13 декабря
Симбирская Мариинская женская гимназия 

(1864)
160 лет со дня открытия

Симбирская 
Мариинская жен-
ская гимназия была 
открыта 13 (1) де-
кабря 1864 г. в ре-
зультате реор-
ганизаций уже 
существовавших 
в городе учеб-
ных заведений. 
14 (2) мая 1820 г. 
в Симбирске 
на средства 
Симбирского жен-
ского общества 
христианского ми-

лосердия был создан Дом трудолюбия – первое закрытое женское учебное заведе-
ние, преобразованное в 1847 г. в трёхклассное Елизаветинское училище. 8 января 
1860 г. (27 декабря 1859 г.) в городе открылось трёхклассное женское училище для 
всех сословий, позднее получившее наименование Мариинского. В 1863 г. было 
принято решение об объединении этих учебных заведений. 1 (12) декабря 1864 г. 
Мариинское училище было преобразовано в семилетнюю женскую Ма ри инскую 
гимназию. Директором был назначен Иван Васильевич Вишневский, занимавший 
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одновременно должности директора народных училищ Симбирской губернии и ди-
ректора мужской классической гимназии. К обучению допускались девочки всех 
сословий с 9 лет. В программу обучения входили: закон Божий, русский язык 
и словесность, французский язык, немецкий язык, история, география, естествоз-
нание, арифметика и геометрия, начала педагогики, чистописание, рисование, пе-
ние, женские хозяйственные рукоделия и танцевание. Успехи учениц оценивались 
по 12-бальной системе. Учебный курс начинался 7 августа и заканчивался 15 июня. 
Окончившие полный курс получали свидетельство на звание домашних учительниц 
тех предметов, в которых проявили успехи. Учебное заведение просуществовало 
до 1918 г. В 1919 г. в здании гимназии открылась школа 2-й ступени, впоследствии 
средняя школа № 3 (ныне МБОУ «Мариинская гимназия»).
• Brandergofer. Симбирские «мариинки»  / Brandergofer // Мономах. – 2018. – № 5. – С. 44–48.
• Алексеева, М. Н.  Мариинская женская гимназия с Елизаветинским пансионом : из истории 

/ М. Н. Алексеева // Smartобразование Ульяновской области. – 2018. – № 1. – С. 46–47.
• Беспалова, Е. К.  Новые архивные материалы – источники расширения экспозиции действующе-

го музея Мариинской гимназии в Ульяновске / Е. К. Беспалова // Вестник Ленинского мемориа-
ла. – Ульяновск, 2013. – Вып. 14. – С. 72–97.

• Есина, И. В.  Женское среднее образование в Симбирске (Мариинская гимназия) / И. В. Есина 
// Сборник материалов научной конференции, посвящённой 190-летию Симбирской губернской 
гимназии (1809–1999). – Ульяновск, 1999. – С. 58–64.

• Мариинская женская гимназия с Елизаветинским пансионом  // Мартынов, П. Л. Город Сим-
бирск за 250 лет его существования / П. Л. Мартынов. – Симбирск, 1898. – С. 168–171.

• Петриева, Л. И.  Традиции российского образования в Симбирске-Ульяновске / Л. И. Петриева 
// Межвузовский сборник научных трудов : памяти В. И. Зеркалова. – Ульяновск, 2002. – С. 122–130.

• Соломенко, Л. Д.  Из истории развития Мариинской женской гимназии в Симбирске / Л. Д. Со ло-
мен ко // Технология гуманизации и гуманитаризации гимназического образования. – Ульяновск, 
2000. – С. 5–9.

• Цветкова, И. В.  Наследие предков в работе гимназии / И. В. Цветкова // Начальная школа. – 
2017. – № 5. – С. 17–19.

• Шабалкин, А.  Мариинки учились на «десятки» и «двенадцатки» / А. Шабалкин // Дыхание 
Земли. – 2015. – 16, 30 сентября. 

19 декабря
Туишев Файзулла Кабирович (1884–1958)

гармонист, композитор
140 лет со дня рождения

Родился 19 (7) декабря 
1884 г. в с. Старая Тюгальбуга 
Ставропольского уезда 
Самарской губернии (ныне 
Новомалыклинского района 
Ульяновской области) в се-
мье крестьянина. До 1926 г. 
жил в Симбирске и Мелекессе. 
Работал капельмейстером в пе-
редвижном цирке, сочинял 
музыкальные произведения. 
В 1905–1906 гг. организовал 
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свою труппу, в 1907–1910 гг. работал в Симбирском цирке, гастролировал, ис-
полнял на гармони народные песни и мелодии. С 1926 г. постоянно жил в Казани. 
С 1937 г. начал работать в Татарской государственной филармонии, организовал 
ансамбль гармонистов. Автор более 30 песен, маршей, сюит для струнных народ-
ных оркестров. Народный артист Татарстана. Скончался в 1958 г. в Казани. С 1987 г. 
в Татарстане проводится конкурс гармонистов им. Ф. К. Туишева. На здании школы 
в родном селе установлена мемориальная доска.
• Туишев Файзулла Кабирович  // Татары Симбирского-Ульяновского края. – Ульяновск, 2016. – 

С. 145.
• Туишев Фейзулла Кабирович  // Музыкальный словарь Симбирска-Ульяновска / составитель 

И. А. Каторгина. – Ульяновск, 2008. – С. 115–116.
• Туишев Фейзулла Кабирович  // Народные артисты : очерки. – Казань. – 1980. – С. 565–568.
• Файзулла Туишев  // Садыкова, Р. К. Жемчужины татарского народа / Р. К. Садыкова. – Ульяновск, 

2012. – Кн. 1. – С. 65–67.

22 декабря
Паничкин Николай Степанович (1914–1999)

Герой Советского Союза
110 лет со дня рождения

Родился 22 (9) декабря 1914 г. в д. Лебедевке 
Алатырского уезда Симбирской губернии (ныне 
Сурского района Ульяновской области). В 1932 г. 
окончил Пет ро пав ловский сельскохозяйственный 
техникум (Казахстан). Работал механиком на МТС 
в Алма-Атинской области. В армии с 1936 г. 
В 1940 г. окончил Челябинское военно-авиационное 
училище. Участник Великой Отечественной вой-
ны с июня 1941 г. С января по июнь 1942 г. учился 
в Высшей лётной школе штурманов. Звание Героя 
Со ветского Союза присвоено 15 мая 1946 г. После 
войны продолжил службу в ВВС. С 1959 г. в запасе. 
Жил в г. Борисполь (Украина). Скончался 9 февраля 
1999 г.
• Герои-земляки : Братья Николай и Михаил Паничкины 

 // Сурская правда. – 2021. – 23 апреля. – С. 5.
• Паничкин Николай Степанович  // Герои-ульяновцы 

в боях за Родину : краткий биографический словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 80.
• Паничкин Николай Степанович  // Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие. Герои Советского 

Союза – ульяновцы / А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 103.
• Паничкин Николай Степанович  // Сурская правда. – 2018. – 1 июня. – С. 5.
• Слесарев, П.  Братья / П. Слесарев // Ульяновцы в боях за Родину : сборник очерков. – Саратов, 

1964. – С. 95–100.
• Слесарев, П.  Цель накрыта / П. Слесарев // Честь. Отвага. Мужество : сборник очерков. – Саратов, 

1979. – С. 108–115.
• Ульяновские лётчики-герои  / подготовил В. Будкевич // Мономах. – 2014. – № 5. – С. 28–31.
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22 декабря
Город Барыш (1954)

70 лет со дня образования города

Указом Президиума Верховного совета РСФСР от 22 дека-
бря 1954 г. рабочие посёлки Барыш и Гурьевка Барышского рай-
она объединены в один населённый пункт с преобразованием его 
в город Барыш районного подчинения.
• Барыш  // Города России : энциклопедия. – Москва, 1994. – С. 38.
• Барыш  // Край Ильича : памятные места. – Саратов, 1985. – С. 136–137.
• Барыш  // По краю Ильича. – Ульяновск, 1960. – С. 38–41.
• Борсук, О.  Города Ульяновской области / О. Борсук // Живописная 

Россия. – 2004. – № 1. – С. 32–34.
• Город Барыш : прошлое и настоящее  // Барышские вести. – 2004. – 

11 июня. – С. 4–5.
• Любовь и боль   // Мономах. – 2000. – № 2. – С. 12–13.
• Сайфиев, И.  У Барыша – юбилей / И. Сайфиев // Народная газета. – 1994. – 

23 декабря. – С. 3.
• Сорокин, В.  На карте – особняком : к 50-летию г. Барыша / В. Сорокин 

// Барышские вести. – 2004. – 13 апреля. – С. 3.
• Шурмелёв, Е.  Памятники земли Барышской / Е. Шурмелёв. – Ульяновск : 

Мастер-Студия, 2018. – 132 с.
• Это наша с тобою судьба, это наша с тобой биография : город Барыш  // Комсомольская прав-

да. – 2006. – 20–27 июля. – С. 34–36.

22 декабря
Ульяновская областная  

детская клиническая больница (1994)
30 лет со дня открытия

Строительство 
больницы началось 
в 1980-е гг. 24 янва-
ря 1994 г. был открыт 
К о н  с у л ь т а ц и о н н о -
д и а г н о с т и ч е с к и й 
центр, 14 февраля был 
принят первый малень-
кий пациент. 22 дека-
бря 1994 г. состоялось 
открытие лечебно-
го учреждения, в со-
став которого вошли: 
К о н с у л ь т а ц и о н н о -

диагностический центр с проектной мощностью 120 тыс. посещений в год, кругло-
суточный стационар на 340 коек и дневной стационар на 25 коек. С 1995 г. постепен-
но открывались профильные отделения больницы. Главным врачом был назначен 
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Владимир Филимонович Альберт. В ноябре 2010 г. больнице было присвоено имя 
политического и общественного деятеля Юрия Фроловича Горячева, внёсшего боль-
шой вклад в её создание. В настоящее время в учреждении работает 15 отделений 
с 19 различными профилями для круглосуточного лечения больных и 11 вспомога-
тельных отделений для диагностики и лечения. На базе больницы располагается 
кафедра педиатрии медицинского факультета Ульяновского государственного уни-
верситета.
• «Паровозик» и многое другое  // Мономах. – 2012. – № 5. – С. 45.
• ГУК «Ульяновская областная клиническая больница имени политического и общественно-

го деятеля Ю. Ф. Горячева»  // Страницы здравоохранения Симбирской губернии и Ульяновской 
области. – Ульяновск, 2016. – С. 436–440.

• Епишина, В.  Лучшая в России / В. Епишина // Дыхание Земли. – 2006. – 28 июня. – С. 2.
• Жидких, Н.  О «здоровье» и не только / Н. Жидких // Народная газета. – 2005. – 15 ноября. – С. 2.
• Лебедько, А. М.  Хирурги с «крыльями», дети – с улыбками : беседа с главным врачом Ульяновской 

областной детской клинической больницы им. Ю. Горячева А. М. Лебедько / А. М. Лебедько ; за-
писал Е. Трубняков // Российская газета. – 2016. – 17–23 марта. – С. 23.

• Мехти-Заде, Д.  Детский юбилей замечательной больницы / Д. Мехти-Заде // Симбирские гу-
бернские ведомости. – 1999. – 24 декабря. – С. 12–13.

• Областной детской больнице – 20!  // Ульяновск сегодня. – 2014. – 30 декабря. – С. 12.
• Петрова, Л.  Здесь умеют спасать детей / Л. Петрова // Ульяновская правда. – 2006. – 23 июня. – С. 15.
• Улитин, И.  Место, где дарят здоровья детям / И. Улитин // Народная газета. – 2014. – 24 дека-

бря. – С. 25.
• Ульяновская областная детская клиническая больница . – Ульяновск, 2010. – 72 с.
• Ульяновская областная детская клиническая больница. Дом милосердия и любви  : основа-

на в 1994 г. – Ульяновск : Мастер-Студия, 2019. – 144 с.

23 декабря
Сергеев Василий Павлович (1914–1991)

Герой Советского Союза
110 лет со дня рождения

Родился 23 (10) декабря 1914 г. в Симбирске. 
Работал учеником в паровозном депо. В 1935 г. 
окончил Ульяновскую лётную школу Осоавиахима 
по специальности авиационного техника, в 1941 г. – 
по специальности пилота. Участник Великой 
Отечественной войны с ноября 1941 г. Капитан, ко-
мандир эскадрильи. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 26 октября 1944 г. После войны продол-
жил службу в ВВС. В 1946 г. окончил школу штур-
манов. С 1956 г. в запасе. Жил в г. Киеве (Украина). 
Скончался 17 сентября 1991 г.
• Макеев, А.  О герое-земляке / А. Макеев // Ульяновский ком-

сомолец. – 1977. – 16 марта. – С. 4.
• Сергеев Василий Павлович  // Герои-ульяновцы в боях 

за Родину : краткий биографический словарь. – Ульяновск, 
2000. – С. 9.

• Сергеев Василий Павлович  // Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие. Герои Советского Союза – 
ульяновцы / А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 119.
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25 декабря
Будилин Иван Михайлович (1924–1995)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился 25 декабря 1924 г. в д. Александровке 
(ныне Цильнинского района Уль яновской области). 
В армии с 1942 г., на фронте с февраля 1943 г. Младший 
сержант, командир отделения связи. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 30 октября 1943 г. После 
войны вернулся на родину, работал агрономом в совхо-
зе. Затем переехал в Ульяновск, работал плотником 
на хлебозаводе № 3. Скончался 19 сентября 1995 г. 
На Аллее Героев в рп Старая Майна установлен бюст.
• Будилин Иван Михайлович  // Герои-ульяновцы в боях 

за Родину : краткий биографический словарь. – Ульяновск, 
2000. – С. 92.

• Будилин Иван Михайлович  // Ермолаев, А. Шагнувшие в бес-
смертие. Герои Советского Со ю за – ульяновцы / А. Ермолаев, 
Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 27.

• Донская, А.  Неразрывная связь / А. Донская // Новый град 
Симбирск. – 2011. – 12 мая. – С. 2.

• Кондратьева, Ю.  Подвиг Ивана Будилина / Ю. Кондратьева // Мономах. – 2013. – № 3. – С. 34–35.
• Матулина, Е.  Отличился в битве за Днепр / Е. Матулина // Старт. – 2017. – 5 мая. – С. 3.
• Рыбакова, В.  Трилогия о войне / В. Рыбакова // Старомайнские известия. – 2018. – 13 апреля. – 

С. 5.

26 декабря
Руденко Николай Иванович (1924–2001)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился 26 декабря 1924 г. в с. Новокиевка Гайского 
района Оренбургской области. В армии с 1942 г. В 1943 г. 
окончил ускоренные курсы Тюменского военного пехот-
ного училища. Участник Великой Отечественной войны 
с июня 1943 г. Гвардии сержант, помощник командира 
взвода. Звание Героя Советского Союза присвоено 16 ок-
тября 1943 г. В 1946 г. окончил Ульяновское военное пе-
хотное училище. С 1948 г. в запасе. Жил в Ульяновске, 
работал мастером на кожевенно-обувном комбинате. 
Скончался 29 мая 2001 г.
• Герои Советского Союза  : краткий биографический сло-

варь : в 2-х т. – Москва, 1988. – Т. 2. – С. 378.
• Руденко Николай Иванович  // Ермолаев, А. Шагнувшие 

в бессмертие. Герои Советского Со ю за – ульяновцы / А. Ермолаев, 
Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 160.
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28 декабря
Музей городского быта «Симбирск конца ХIХ–

начала ХХ в.» (1999)
25 лет со дня открытия

Музей вхо-
дит в состав Го су-
дарственного исто-
рико-мемориального 
музея-заповедника 
«Родина В. И. Ле ни-
на». Открытие со-
стоялось 28 декабря 
1999 г. Размещается 
в одном из флигелей 
бывшей усадьбы свя-
щенника Симбирского 
Троицкого собора 
Ивана Андреевича 
А н а  к с а  г о р о в а 
на Московской улице 
(ныне ул. Ленина, 90). Музей воспроизводит традиционный жилой дом горожанина 
среднего достатка. Интерьеры гостиной, буфетной, столовой, спальни восстановле-
ны на подлинных вещах, собранных в нашем городе.
• Артемьева, Н.  С визитом в старинный флигель / Н. Артемьева // Мономах. – 2003. – № 3. – 

С. 36–37.
• Быт или не быт?  // Симбирский квартал. – 2014. – № 2. – С. 14–15.
• Еперина, Т.  Дом на Московской / Т. Еперина // Мономах. – 2004. – № 3. – С. 28–29.
• Музей городского быта «Симбирск конца ХIХ–начала ХХ в.» . – Ульяновск, 2003. – 12 с.
• Салмин, К.  Прятались от солнца и занимались бытом / К. Салмин // Деловое обозрение. – 2022. – 

№ 3. – С. 40–41. 
• Сивопляс, И. Э.  Му зей городского быта «Сим бирск конца XIX–начала XX в.» / И. Э. Сивопляс 

// Ка лендарь знаменательных дат. Уль я новская область. 2014 год / [составитель Н. В. Бо ро денкова 
; главный редактор Н. В. Ми ро но ва]. – Ульяновск, 2013. – С. 181–182.

• Сытин, С. Л.  Дом Анак са горова / С. Л. Сы тин // Ма те ри алы первой научной конференции, по-
свящённой учёному и краеведу С. Л. Сы ти ну. – Ульяновск, 2004. – С. 16–31.

• Трофимова, Т.  Быт Симбирска рубежа веков / Т. Трофимова // Ульяновская правда. – 2000. – 
24 октября. – С. 4.

• Туркина, О. А.  Музей городского быта в усадьбе на Московской / О. А. Туркина // Усадебная 
культура Поволжья конца ХVIII–начала ХХ века. – Ульяновск, 2003. – С. 85–89.

• Школьная, А.  Из сундука Анаксагоровых / А. Школьная // Симбирский курьер. – 2014. – 13 мар-
та. – С. 6.

• Школьная, А.  Музей звучит и светится / А. Школьная // Симбирский курьер. – 2013. – 28 ноя-
бря. – С. 6.
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30 декабря
Краснов Николай Степанович (1924–2010)

писатель
100 лет со дня рождения

Родился 30 декабря 1924 г. в с. Богородская 
Репьёвка (ныне Цильнинского района Ульяновской 
области). Из крестьянской семьи. После окончания 
школы ушёл на фронт. Был тяжело ранен, вернулся 
в Ульяновск. Работал в газете «Ульяновская правда». 
В 1948 г. в Ульяновске была опубликована первая 
книга стихов «Зов Родины». В 1953–1956 гг. учил-
ся в Литературном институте им. А. М. Горького, 
в 1965–1967 гг. – на Высших литературных курсах. 
В разное время жил и работал в Са ра тове, Белгороде, 
Краснодаре. Автор книг «День свидания» (1955), 
«Берёзовский дневник» (1958), «Огонь-цвет» (1964), 
«Мой верный аист» (1978), «Дом у цветущего 
луга» (1986), «Ходят кони над рекою» (2000) и др. 
Скончался 15 октября 2010 г. в Краснодаре, похоро-
нен в Белгороде.

• Бурдин, Л.  Начало : встречи с Николаем Красновым / Л. Бурдин // Ульяновская правда. – 1991. – 
20 апреля. – С. 9.

• Буханцова, Н.  О чём рассказал архив / Н. Буханцова // Симбирскъ. – 2015. – № 1. – С. 73–75.
• Жизнь искреннего писателя  // Карамзинский сад. – 2011. – № 3. – С. 6–7.
• Краснов, Н.  Я хотел бы Россию, как березу обнять : беседа с писателем Н. Красновым / Н. Краснов ; 

за писал В. Богданов // Ульяновская правда. – 1997. – 6 сентября. – С. 12.
• Ламосова, Н.  «Это в сердце было моём» / Н. Ламосова, Г. Постарнак // Симбирскъ. – 2015. – 

№ 1. – С. 76.
• Николай Краснов  // Ульяновская словесность: начало XXI века : антология. – Ульяновск, 2015. – 

С. 35–38.
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1649
Тетюшское, село (Ульяновский район)

375 лет со времени основания

Бывшая Тетюшская слобода Симбирского уезда Симбирской губернии. Осно-
ва на в 1649 г. конными казаками, переведёнными на Симбирско-Карсунскую засеч-
ную черту из г. Тетюши (ныне Республика Татарстан). В 1695 г. по велению Петра I 
казаки были переведены в Азов, а принадлежавшие им земли перешли в собствен-
ность бояр Нарышкиных. В конце XVII–начале XVIII вв. село принадлежало исто-
рику и государственному деятелю Василию Никитичу Татищеву. В первой половине 
XIX в. в селе была открыта полотняная мануфактура. С 1875 г. селение принадлежало 
Георгию Андреевичу Нечаеву, который основал здесь конезавод и крахмальный за-
вод. В 1913 г. в Тетюшском было 155 дворов, 1 130 жителей, церковь, училище (1875), 
волостное правление, почтовое отделение, приют для престарелых и детей, мельница, 
мыловаренный, кирпичный и винокуренный заводы. Летом и осенью 1918 г. у села 
произошло несколько ожесточённых сражений между красноармейцами и белогвар-
дейцами. Осенью 1919 г. в бывшей помещичьей усадьбе была организована одна 
из самых первых в губернии сельхозкоммуна «Красное Знамя», преобразованная впо-
следствии в совхоз. В 1928 г. организуется товарищество по совместной обработке 
земли (ТОЗ) «Дружба трудящихся». В 1931 г. совхоз и ТОЗ были объединены в колхоз 
«Пламя революции». С 1932 по 1960 г. в селе функционировала МТС. После ряда ре-
организаций Тетюшское стало центром объединённого совхоза «Красное Знамя», в со-
став которого вошли сёла Конная Слобода, Кар лин ское, Сельдь, Арское, Елизаветино 
и Волостниковка. В 1928–1930 гг. – центр одноимённого района. В селе установлен 
обелиск 49 односельчанам, погибшим в годы Ве ликой Отечественной войны. Около 
села находится курган, предположительно бронзового века. Население на  1 сентября 
2023 г. – 1 972 чел. В селе есть средняя общеобразовательная школа, библиотека, дом 
культуры, амбулатория, сельхозпредприятие АО «Тетюшское».
• Богатов, А. М.  Село на Московском тракте / А. М. Богатов. – Ульяновск, 2000. – 256 с.
• История села Тетюшское  // Родина Ильича. – 2007. – 29 ноября. – С. 12.
• Одно из старейших сёл района  // Родина Ильича. – 2018. – 10 августа. – С. 12.
• Село на Московском тракте  // Родина Ильича. – 2023. – 17 февраля. – С. 4.
• Село Тетюшская Слобода  // Мартынов, П. Л. Селения Симбирского уезда : материалы для исто-

рии Симбирского дворянства и частного землевладения в Симбирском уезде / П. Л. Мартынов. – 
Симбирск, 1903. – С. 203–206.

• Тетюшская Слобода  // Гуркин, В. А. Лики земли Симбирской : воздушные экскурсии по памят-
никам прошлого / В. А. Гуркин. – Ульяновск, 2015. – С. 86–87.

• Тетюшское  // Край Ильича : памятные места. – Саратов, 1985. – С. 313–314.
• Феткулова, Л.  Тетюшское – славная история, трудная судьба / Л. Фектулова // Родина Ильича. – 

2001. – 7 июня. – C. 2.

1649
Большое Станичное, село (Карсунский район)

375 лет со времени основания

Село Большое Станичное (бывшего Карсунского уезда Симбирской губернии) 
основано в 1649 г. казаком М. Муравьёвым «с сотоварищами», нёсшими службу 
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на Симбирско-Карсунской засечной черте. В 1669 г. казаки были переведены на по-
граничную службу в Азов. В XVIII в. селом владели Бердниковы, Татариновы, 
Трубецкие, Мотовиловы, Языковы и другие помещики. В 1913 г. в Большом 
Станичном было 173 двора, 1 076 жителей, деревянная Богоявленская церковь, по-
строенная в 1895 г. (перестроена под клуб), школа. При селе находились усадьба 
и конезавод землевладельца Николая Николаевича Языкова. В начале 1930-х гг. 
был организован колхоз «Нива». В Великую Отечественную войну почти всё муж-
ское население села (238 человек) было призвано в армию или ушло добровольцами 
на фронт. В ноябре 1968 г. в центре села установлен обелиск-памятник погибшим 
землякам. В настоящее время в селе проживает 28 человек.
• Большое Станичное  // Карсунская земля : ростки и корни. – Ульяновск, 2005. – С. 158–160.
• Большое Станичное  // Край Ильича : памятные места. – Саратов, 1985. – С. 177–178.
• Костина, С.  Большое и Малое Станичное / С. Костина // Дыхание Земли. – 2014. – 11–17 июня. – 

С. 16.
• Курдюмов, А.  Село Б. Станичное / А. Курдюмов // Коммунистическая новь. – 1982. – 26 янв. – С. 4.

1649
Елховое Озеро, село (Цильнинский район)

375 лет со времени основания

Село Елховое Озеро (бывшая деревня Елховоозёрная Симбирского уезда Сим-
бир ской губернии) основано татарами в 1649 г. Названо по заросшему ольхой озе-
ру. В 1913 г. в селе было 686 дворов, 3 919 жителей (татары, чуваши), 4 мечети 
и 2 мектеба, в 1895 г. открыта чувашская школа. В настоящее время в селе имеются 
средняя школа, библиотека, музей, детский сад, дом культуры, почтовое отделение, 
пожарная часть. В 2023 г. установлена Аллея  Славы «Они сражались за Родину». 
На 1 января 2023 г. в селе проживало 639 чел.
• Деревня Елховоозёрная  // Мартынов, П. Л. Селения Симбирского уезда : материалы для исто-

рии Симбирского дворянства и частного землевладения в Симбирском уезде / П. Л. Мартынов. – 
Симбирск, 1903. – С. 308–309.

• Елховое Озеро  // Край Ильича : памятные места. – Саратов, 1985. – С. 320–321.
• Кузьмина, Е.  Сохраняя прошлое, думают о будущем / Е. Кузьмина // Цильнинские новости. – 

2013. – 28 декабря. – С. 8.
• Курчаков, Г. Х.  Село на Казанском тракте / Г. Х. Курчаков, Г. Г. Насыров, А. Г. Курчаков. – 

Ульяновск, 2009. – 336 с.

1664
Байдулино, село (Тереньгульский район)

360 лет со времени основания

Село Байдулино (бывшего Сенгилеевского уезда Симбирской губернии) осно-
вано в 1664 г. государственными каторжными крестьянами с целью освоения края. 
Впоследствии перешло в собственность царской фамилии и до 1863 г. оставалось 
удельным. В 1901 г. в селе была открыта церковно-приходская школа. В 1913 г. 
в Бай дулино было 207 дворов, 1 071 житель (преимущественно чуваши), деревян-
ная Крестовоздвиженская церковь, построенная в 1900 г. (перестроена под сельский 



119

клуб). В период коллективизации организован колхоз им. Чапаева. После 1977 г. 
Байдулино – центральная усадьба совхоза «Молвинский». В Великой Отечественной 
войне участвовало более 200 жителей села, 90 из них погибло. В селе есть дом куль-
туры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, школа, государственный ихтио-
логический заказник «Форель».
• Байдулино  // Край Ильича : памятные места. – Саратов, 1985. – С. 294.
• Сентябрёв, М.  Тереньга постарела. А сёла Байдулино и Назайкино обрели даты основания 

/ М. Сен тябрёв // Тереньгульские вести. – 2008. – 16 мая. – С. 11.
• Филимонов, В.  Бездонный колодец / В. Филимонов // Дыхание Земли. – 2008. – 13 августа. – 

С. 24.

1699
Каранино, село (Сенгилеевский район)

325 лет со времени основания

Село Каранино (бывшего Сенгилеевского уезда Симбирской губернии) основа-
но в 1699 г. Одно из имений дворян Тургеневых. В 1913 г. в Каранино было 228 дво-
ров, 817 жителей, церковно-приходская школа. В 1930 г. в селе был организован 
колхоз «Пятилетка». На 1 января 20123 г. в селе проживало 203 чел. В селе есть клуб 
и медпункт.
• Валентинова, К.  Вот моя деревня... / К. Валентинова // Народная газета. – 2014. – 26 марта. – 

С. 23.
• Громова, Т.  Короткая остановка в Каранине / Т. Громова // Мономах. – 2008. – № 3. – С. 10–11.
• Громова, Т.  Тайны и трагедии дворянских гнёзд / Т. Громова // Вестник. – 1998. – 28 августа. – 

С. 12.
• Каранино  // Край Ильича : памятные места. – Саратов, 1985. – С. 234–235.
• Костин, Н.  Симбирские имения Тургеневых / Н. Костин, С. Костина // Дыхание Земли. – 2014. – 

22 октября. – С. 15.
• Крылов, Ю.  Из истории основания сёл района / Ю. Крылов // Волжские зори. – 2020. – 10 июля. – 

С. 10.

1714
Жадовская Казанско-Богородицкая  

мужская пустынь
310 лет со времени основания

Монастырь находится неподалёку от рп Жадовка Барышского района Уль я нов-
ской области. Основан на месте явления чудотворной иконы Божией Матери по бла-
гословению митрополита Казанского Тихона (Воинова). В 1709 г. на этом месте 
была поставлена деревянная часовня, в 1714 г. построен и освящён деревянный храм 
во имя Казанской иконы Пресвятой Богородицы с приделом во имя святого препо-
добного Тихона Амафунтского. Год освящения храма считается годом основания 
пустыни. В 1739–1746 гг. возведён новый двухпрестольный каменный храм (разру-
шен в 1967 г.). В 1764 г. Жадовская пустынь как малозначительная и небогатая была 
упразднена, но в 1846 г. восстановлена и приписана к Симбирскому Архиерейскому 
дому. В 1847 г. чудотворную Казанскую икону Божией Матери было разрешено еже-
годно приносить крестным ходом из монастыря в Симбирск для поклонения. Крест-
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ные ходы совершались вплоть до 1917 г. В 1927 г. пустынь была закрыта, управ-
ляющий монастырём архимандрит Каллист (Павлов) и двое монахов расстреляны, 
остальные – арестованы. Большинство строений было разрушено, в уцелевших зда-
ниях разместилось учебное хозяйство Жадовского совхоза-техникума. Возрождение 
Жадовской пустыни началось в 1994 г. согласно решению Священного Синода 
и Свя тейшего Патриарха Алексия II. 21 июля 1997 г. сохранившаяся Казанская ико-
на Божией Матери была перенесена в Жадовскую пустынь, в 2004 г. возобновлена 
традицию крестных ходов. 2 мая 2005 г. в монастыре на месте разрушенного был 
заложен новый храм, строительство которого завершилось в 2009 г.
• Гуркин, В.  История Жадовской пустыни / В. Гуркин // Московский журнал. – 2005. – № 6. – 

С. 48–56.
• Жадовская пустынь  // Мономах. – 2007. – Октябрь. – С. 27.
• История Жадовской пустыни  : очерки. – Ульяновск : Корпорация технологий продвижения, 

2017. – 215 с.
• Нафанаил . Первый наместник Жадовской пустыни / Нафанаил // Мономах. – 2015. – № 1. – 

С. 62–64.
• Родионова, Т.  Жадовская пустынь / Т. Родионова // Мономах. – 2000. – № 2. – С. 19–21.
• Сказание о Жадовской Казанской Богородицкой пустыни . – Ульяновск : Корпорация техно-

логий продвижения, 2005. – 96 с.
• Скала, А.  Жадовская пустынь (Жадовский Богородице-Казанский мужской монастырь. История 

и современность) / А. Скала. – Ульяновск : Печатный двор, 2000. – 80 с.
• Сомова, Л. А.  К истории Жадовской пустыни / Л. А. Сомова // Открытые культуры : материалы 

Все российской научной конференции (Ульяновск, 23–25 мая 2002 )г. / редактор В. А. Гуркин. – 
Ульяновск, 2002. – С. 97–99.

1774
Авдотьино, деревня (Ульяновский район)

250 лет со времени основания

Деревня Авдотьино (бывшего Симбирского уезда Симбирской губернии) ос-
нована в 1774 г. сыном известного историка и государственного деятеля Василия 
Никитича Татищева Евграфом Васильевичем Татищевым. Названа в честь жены вну-
ка историка (Ростислава Евграфовича Татищева) – Авдотьи Ивановны Татищевой 
(урождённой Грязновой). Перед освобождением крестьян (1861) Авдотьино принад-
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лежало князю Николаю Сергеевичу Вяземскому. В 1913 г. здесь было 70 дворов, 
470 жителей. На 1 января 2023 г. в деревне проживает 117 чел.
• Деревня Авдотьино  // Мартынов, П. Л. Селения Симбирского уезда : материалы для истории 

Симбирского дворянства и частного землевладения в Симбирском уезде / П. Л. Мартынов. – 
Симбирск, 1903. – С. 325.

1864

Ягодинский Сергей Петрович (1864–1914)
вокальный педагог,  

исследователь православного церковного пения
160 лет со дня рождения

Родился в 1864 г. в Симбирской губернии. 
В 1883 г. окончил Симбирскую духовную семина-
рию, в 1884 г. – курсы при Придворной певческой 
капелле Санкт-Петербурга. С 1884 г. преподавал 
церковное пение в Симбирском духовном училище, 
с 1886 г. – в Симбирской духовной семинарии. Был 
знатоком церковного пения, собиравшим его образцы 
по всей России, руководителем архиерейского хора, 
послушать который приезжали специалисты из дру-
гих городов. Скончался 6 августа (24 июля) 1914 г. 
в Симбирске.
• Сковикова, Е. Г.  Симбирская духовная семинария: к 170-ле-

тию со дня основания / Е. Г. Ско ви ко ва // Розовские чте-
ния : материалы III и IV духовно-познавательных чтений 
(Ульяновск, 2010–2011 гг.). – Ульяновск, 2011. – С. 6–11.

• Шейпак, О.  Музыка живет и не стареет / О. Шейпак 
// Мономах. – 2021. – № 1. – С. 2–4.

• Ягодинский Сергей Петрович  // Макаров, Д. В. Православное краеведение : научно-методиче-
ское пособие / Д. В. Макаров, С. Н. Макарова, А. Ю. Тихонова. – Ульяновск, 2017. – С. 94–95.

• Ягодинский Сергей Петрович  // Музыкальный словарь Симбирска-Ульяновска / составитель 
И. А. Каторгина. – Ульяновск, 2008. – С. 135.

1884
Сильнов Дмитрий Андреевич (1884–1957)

полный Георгиевский кавалер
140 лет со дня рождения

Родился в 1884 г. в с. Жадовка Карсунского уезда Симбирской Губернии (ныне 
Ба рышского района Ульяновской области) в крестьянской семье. В 1904–1905 гг. 
участвовал в войне с Японией. За мужество, проявленное в боях под Ляоляном 
и Мук деном, был награждён двумя Георгиевскими крестами. С 1914 г. участвовал 
в Первой мировой войне. В составе Черноморского полка на Юго-Западном фронте 
сдерживал натиск австрийских войск. Участвовал в боях под Перемышлем (1915). 
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Был награждён ещё двумя Георгиевскими крестами. Вернулся в родное село в 1918 г. 
Скончался в 1957 г.
• Родионова, Т.  Он терпеливо нёс свой крест / Т. Родионова // Барышские вести. – 1996. – 3 дека-

бря. – С. 3.
• Розов, О.  Симбирск и симбиряне в горниле Первой мировой / О. Розов // Ульяновск сегодня. – 

2014. – 8 августа. – С. 13.
• Сильнов, С. Д.  Георгиевские кавалеры / С. Д. Сильнов ; подготовила Т. Родионова // Мономах. – 

1996. – № 4. – С. 16–17.

1899
Глотовка, рабочий посёлок (Инзенский район)

125 лет со времени основания

Пристанционный посёлок Глотовка основан в 1899 г. при строительстве желез-
нодорожной линии Инза-Симбирск. Сначала вдоль железной дороги стояло несколько 
вагонов, где жили рабочие. Затем было построено станционное здание, дом железно-
дорожного мастера, табельная, бараки. Поскольку посёлок находится в лесной мест-
ности, здесь традиционно развивалось лесоперерабатывающее производство. Начало 
было положено в 1904 г. лесопильным заводом И. А. Барышева. В 1913 г. в Глотовке 
было 44 двора и 285 жителей. В марте 1919 г. посёлок был охвачен «чапанным» вос-
станием. В 1938 г. Глотовка получила статус посёлка городского типа. На 1 января 
2022 г. в рп проживало 1 743 чел. Есть общеобразовательная средняя школа, музы-
кальная школа, библиотека, детский сад, больница, аптека и дом культуры.
• Глотовка  // Край Ильича : памятные места. – Саратов, 1985. – С. 163.
• Маркушина, Л.  Глотовка – железнодорожная станция / Л. Маркушина // Вперёд. – 1999. – 23 фев-

раля. – С. 3.
• Маркушина, Л.  Из истории посёлка / Л. Маркушина // Вперёд. – 1999. – 18, 23 марта, 5 июня.
• Чернов, М.  Живёт узловая станция / М. Чернов // Ульяновская правда. – 1999. – 16 июня. – С. 3.
• Шурмелёв, Е.  Глотовке больше века / Е. Шурмелёв // Ульяновская правда. – 2004. – 10 декабря. – С. 3.

1904
Уразаев Абдулла Иматович (1904–1984)

писатель, общественный деятель
120 лет со дня рождения

Родился в 1904 г. в с. Абдуллово Ставропольского уезда Самарской губернии (ныне 
Чердаклинского района Ульяновской области). В 1918 г. окончил медресе в г. Мелекессе 
и учительские курсы в Симбирске. В 1920–1921 гг. – член Ме ле кес ско го уездно-
го комитета комсомола. В 1821 г. направлен для работы в органах ЧК в Узбекистан. 
Окончил Ташкентский педагогический институт. Участвовал в переводе произведений 
В. И. Ленина на узбекский язык. В 1927 г. была издана его пьеса «Секретный шалаш». 
С 1939 г. работал главным редактором республиканской газеты «Красный Узбекистан», 
с 1945 г. – председатель Комитета по радиовещанию при Совмине Узбекской ССР. 
Заслуженный работник культуры Узбекской ССР. Скончался в 1984 г. в г. Ташкенте.
• Уразаев Абдулла Иматович  // Татары Симбирского-Ульяновского края. – Ульяновск : Печатный 

двор, 2021. – С. 187.



123

1914
Гаврилов Александр Михайлович (1914–1945)

полный кавалер ордена Славы
110 лет со дня рождения

Родился в 1914 г. в Симбирске. В армии с 1942 г., 
на фронте с июля 1943 г. Награждён тремя орденами Славы 
(1944, 1944, 1945). Скончался 24 мая 1945 г. Похоронен 
в Германии.
• Рощин, И. И.  Солдатская слава / И. И. Рощин. – Москва, 1982. – 

Кн. 6. – С. 48–49.

1914
Новичков Александр Степанович (1914–1944)

Герой Советского Союза
110 лет со дня рождения

Родился в 1914 г. в с. Городецкое Сенгилеевского 
уезда Симбирской губернии (ныне Майнского района 
Ульяновской области). Жил и работал в г. Сталинграде 
(ныне г. Волгоград). Участник Великой Отечественной 
войны с декабря 1941 г. Зва ние Героя Советского Союза 
присвоено 24 марта 1945 г. Погиб в бою 23 августа 1944 г. 
на территории Польши.
• Воробьёв, В.  Герой из села Городецкое / В. Воробьёв // Ленинец. – 

2021. – 2 июня. – С. 5.
• Герой и воспитатель  // Ленинец. – 1985. – 20 июня, 13 августа.
• Новичков Александр Степанович  // Герои-ульяновцы в боях 

за Родину : краткий биографический словарь. – Ульяновск, 2000. – 
С. 45.

• Новичков Александр Степанович  // Ермолаев, А. Шагнувшие 
в бессмертие. Герои Советского Со ю за – ульяновцы / А. Ермолаев, 
Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 99.

• Новичков, В.  Комбат А. С. Новичков / В. Новичков // Ленинец. – 1980. – 9 мая. – С. 2.
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1914
Пушкарёв Константин Иванович (1914–1938)

Герой Советского Союза
110 лет со дня рождения

Родился в 1914 г. в г. Сенгилее. В армии с 1936 г. 
Механик-водитель танка. Участник боёв у озера Хасан 
в 1938 г. Погиб 31 июля 1938 г. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 25 октября 1938 г. В Сенгилее герою 
установлен бюст, в Ульяновске его именем названа одна 
из улиц.
• Дорохова (Андреева), Т.  Сверкало озеро Хасан / Т. Дорохова 

(Андреева) // Ульяновск сегодня. – 2008. – 15 августа. – С. 20.
• Ежаков, В. И.  Герои Хасана / В. И. Ежаков. – Москва, 1969. – 96 с.
• Пушкарёв Константин Иванович  // Герои-ульяновцы в боях 

за Родину : краткий биографический словарь. – Ульяновск, 2000. – 
С. 67.

• Пушкарёв Константин Иванович  // Ермолаев, А. Шагнувшие 
в бессмертие. Герои Советского Со юза – ульяновцы / А. Ермолаев, 
Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 113.

• Ушев, А.  Подвиг Пушкарёва и его товарищей / А. Ушев // Ульяновская правда. – 1988. – 3 авгу-
ста. – С. 3.

• Шишова, Н.  Советские воины не сдаются / Н. Шишова // Народная газета. – 2014. – 9 июля. – 
С. 21.

• Шкадов, И. Н.  Озеро Хасан. 1938 / И. Н. Шкадов. – Москва, 1988. – 94 с.

1924
Борисов Михаил Павлович (1924–1945)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился в 1924 г. в с. Кочкарлей (ныне Николаевского 
района Ульяновской об ласти). Участник Великой 
Отечественной войны с 1942 г. Ефрейтор, командир са-
пёрного отделения. Звание Героя Советского Союза при-
своено 10 апреля 1945 г. По гиб 30 апреля 1945 г. около 
г. Баранув-Сандомерски (Польша).
• Борисов Михаил Павлович  // Герои-ульяновцы в боях 

за Родину : краткий биографический словарь. – Ульяновск, 
2000. – С. 52.

• Борисов Михаил Павлович  // Ермолаев, А. Шагнувшие в бес-
смертие. Герои Советского Союза – ульяновцы / А. Ермолаев, 
Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 25–26.

• Герои Советского Союза – николаевцы  // Наш край. – 2021. – 
12 мая. – С. 3.

• Никитина, Л.  Герой Советского Союза / Л. Никитина // Наш 
край. – 2015. – 15 апреля. – С. 5.

• Халикулаев, Б.  Герои 13-й армии / Б. Халикулаев // Наш край. – 2000. – 13 января. – С. 2.
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1924
Молчанов Евгений Михайлович (1924–1943)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился в 1924 г. в с. Жадовка (ныне Барышского 
района Ульяновской области). В армии с 1942 г., на фрон-
те с марта 1943 г. Погиб в бою 6 июля 1943 г. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 1 ноября 1943 г. Похоронен 
в с. Крутой Лог Бел го родского района Белгородской об-
ласти.
• Галимов, Ф.  Ему было девятнадцать / Ф. Галимов // Ленинский 

путь. – 1988. – 1 сентября. – С. 3.
• Ермолаев, А.  Он родился в двадцать четвёртом / А. Ермолаев 

// Ульяновцы в боях за Родину. – Саратов, 1964. – С. 132–135.
• Молчанов Евгений Михайлович  // Герои-ульяновцы в боях 

за Родину : краткий биографический словарь. – Ульяновск, 
2000. – С. 23.

• Молчанов Евгений Михайлович  // Ермолаев, А. Шагнувшие 
в бессмертие. Герои Советского Со юза – ульяновцы / А. Ермолаев, 
Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 95.

• Родионова, Т.  Навеки 18-летний / Т. Родионова // Барышские вести. – 2013. – 5 июля. – С. 16.

1924
Пименов Иван Тимофеевич (1924–1943)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился в 1924 г. в с. Урено-Карлинское (ныне 
Карсунского района Ульяновской области). Работал 
трактористом в зерносовхозе «Зилаирский» Баймакского 
района Башкирии. Участник Великой Отечественной 
войны с октября 1942 г. Погиб в бою 22 июля 1943 г. 
в Орловской области. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 8 сентября 1943 г. Его именем названа улица 
в родном селе и в г. Баймак (Башкирия).
• Карсунцы на Курской дуге  // Карсунский вестник. – 2017. – 

25 августа. – С. 4.
• Котельникова, О.  Герои никогда не умирают / О. Котельникова 

// Карсунский вестник. – 2013. – 10 мая. – С. 1.
• Пименов Иван Тимофеевич  // Герои-ульяновцы в боях 

за Родину : краткий биографический словарь. – Ульяновск, 
2000. – С. 35.

• Пименов Иван Тимофеевич  // Ермолаев, А. Шагнувшие в бессмертие. Герои Советского Союза – 
ульяновцы / А. Ермолаев, Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 105–106.

• Шигаев, Л. Н.  Иван Тимофеевич Пименов (1924–22.07.1943) – Герой Советского Союза 
/ Л. Н. Ши гаев // Карсунский вестник. – 2013. – 19 июля. – С. 4.
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1924
Хуртин Иван Андреевич (1924 – 1943)

Герой Советского Союза
100 лет со дня рождения

Родился в 1924 г. в с. Коноплянка (ныне Инзенского 
района Ульяновской области). Участник Великой 
Отечественной войны с августа 1942 г. Командир пу-
лемётного отделения. Умер от ран 14 октября 1943 г. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 17 октября 
1943 г. В Инзе его именем названа улица.
• Акулов, Н.  Длинная ночь в короткой жизни / Н. Акулов 

// Вперёд. – 1994. – 29 декабря; 1995. – 12, 14, 21, 26 января, 4, 11 
февраля.

• Боевой путь героев  // Вперёд. – 2018. – 4 мая. – С. 7.
• Имя героя  // Вперёд. – 2020. – 15 мая. – С. 5.
• Хуртин Иван Андреевич  // Герои-ульяновцы в боях за Родину : 

краткий биографический словарь. – Ульяновск, 2000. – С. 35.
• Хуртин Иван Андреевич  // Ермолаев, А. Шагнувшие в бес-

смертие. Герои Советского Союза – ульяновцы / А. Ермолаев, 
Н. Калашников. – Ульяновск, 1994. – С. 140.



Библиотеки-
юбиляры 
2024 года





129

130 лет – 16 (04) июля 1894 г. была открыта народная библиотека в с. Белый 
Ключ Карсунского уезда Симбирской губернии (ныне Белоключёвская сельская би-
блиотека РМУК «Сурская межпоселенческая центральная библиотека» МО «Сур-
ский район» Ульяновской области).

130 лет – 20 (08) ноября 1894 г. была открыта народная библиотека в с. Пром-
зино Алатырского уезда Симбирской губернии (ныне Центральная районная библи-
отека РМУК «Сурская межпоселенческая центральная библиотека» МО «Сурский 
район» Ульяновской области).

125 лет – 20 (08) апреля 1899 г. была открыта народная библиотека в с. Анненково 
Карсунского уезда Симбирской губернии (ныне Анненковская сельская библиотека 
МУК «Майнская межпоселенческая библиотека им. И. С. Полбина» МО «Майнский 
район» Ульяновской области).

120 лет – в 1904 г. была открыта народная библиотека в с. Белозерье Карсунско-
го уезда Симбирской губернии (ныне Белозерский сельский филиал МКУК «Кар-
сунская межпоселенческая центральная библиотека им. Н. М. Языкова» МО «Кар-
сунский район» Ульяновской области).

120 лет – в 1904 г. была открыта народная библиотека в с. Вальдиватское Кар-
сунского уезда Симбирской губернии (ныне Вальдиватский сельский филиал 
МКУК «Карсунская межпоселенческая центральная библиотека им. Н. М. Языкова» 
МО «Карсунский район» Ульяновской области).

120 лет – в 1904 г. была открыта народная библиотека в с. Теньковка Симбирско-
го уезда Симбирской губернии (ныне Теньковский сельский филиал МКУК «Кар-
сунская межпоселенческая центральная библиотека им. Н. М. Языкова» МО «Кар-
сунский район» Ульяновской области).

120 лет – 12 ноября (30 октября) 1904 г. была основана народная библиотека 
в с. Барышская Слобода Алатырского уезда Симбирской губернии (ныне Барыш-
кослободская сельская библиотека РМУК «Сурская межпоселенческая центральная 
библиотека» МО «Сурский район» Ульяновской области).

105 лет – в 1919 г. была открыта библиотека-читальня в рп Языково Симбир-
ско го уезда Симбирской губернии (ныне Языковская модельная библиотека 
им. А. С. Пушкина МКУК «Карсунская межпоселенческая центральная библиотека 
им. Н. М. Языкова» МО «Карсунский район» Ульяновской области).

105 лет – 7 марта 1919 г. была открыта библиотека-читальня в с. Криуши Сен-
гилеевского уезда Симбирской губернии (ныне Криушинская модельная библиоте-
ка МУК «Новоульяновские библиотеки» МО «город Новоульяновск» Ульяновской 
области).

105 лет – 1 ноября 1919 г. была открыта сельская библиотека в с. Подкуровка 
Симбирского уезда Симбирской губернии (ныне Подкуровский сельский филиал 
МУК «Межпоселенческая библиотека» МО «Тереньгульский район» Ульяновской 
области).

105 лет – 10 мая 1919 г. была открыта библиотека-читальня в с. Верхние Ти-
мерсяны Симбирского уезда Симбирской губернии (ныне Верхнетимерсянский 
сельский филиал МУК «Цильнинская межпоселенческая центральная библиотека» 
МО «Цильнинский район» Ульяновской области).



130

Библиотеки-юбиляры 2024 года

105 лет – 5 августа 1919 г. была открыта библиотека-читальня в с. Нижние Ти-
мерсяны Симбирского уезда Симбирской губернии (ныне Нижнетимерсянский сель-
ский филиал им. Васся Анисси МУК «Цильнинская межпоселенческая центральная 
библиотека» МО «Цильнинский район» Ульяновской области).

75 лет – 1 июля 1949 г. была открыта сельская библиотека в с. Боровка Тиинско-
го района Ульяновской области (ныне Боровская сельская библиотека МБУК «Цен-
трализованная библиотечная система» МО «Мелекесский район» Ульяновской об-
ласти).

75 лет – в 1949 г. была открыта сельская библиотека в с. Поспеловка Никола-
евского района Ульяновской области (ныне Поспеловская сельская библиотека 
МУК «Межпоселенческая библиотека» МО «Николаевский район» Ульяновской 
области).

75 лет – в 1949 г. была открыта профсоюзная библиотека в пос. Октябрьский 
Радищевского района Ульяновской области (ныне Октябрьская сельская модельная 
библиотека-филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека» МО «Радищевский 
район» Ульяновской области).

75 лет – 1 июля 1949 г. была открыта сельская библиотека в с. Новиковка Мало-
кандалинского района Ульяновской области (ныне Новиковская сельская библиотека 
БУК «Старомайнский межпоселенческий культурно-досуговый центр им. А. К. Но-
вопольцева» МО «Старомайнский район» Ульяновской области).

75 лет – в 1949 г. была открыта сельская библиотека в с. Большой Кувай Астра-
дамовского района Ульяновской области (ныне Большекувайская сельская библи-
отека РМУК «Сурская межпоселенческая центральная библиотека» МО «Сурский 
район» Ульяновской области).

75 лет – в 1949 г. была открыта городская библиотека № 3 в г. Ульяновске (ныне 
специализированная библиотека № 3 «Территория милосердия» МБУК «Централи-
зованная библиотечная система» МО «город Ульяновск» Ульяновской области).

70 лет – 1 июля 1954 г. была открыта сельская библиотека в с. Юрловка (ныне 
Юрловская сельская библиотека МКУК «Межпоселенческая библиотека» МО «Ба-
зарносызганский район» Ульяновской области).

70 лет – в 1954 г. была открыта сельская библиотека в с. Акшуат (ныне Ак-
шуатская сельская библиотека МУК «Барышская межпоселенческая библиотека» 
МО «Барышский район» Ульяновской области).

70 лет – в 1954 г. была открыта детская библиотека в с. Жадовка Жадовского рай-
она Ульяновской области (ныне Жадовская детская библиотека МУК «Барышская 
межпоселенческая библиотека» МО «Барышский район» Ульяновской области).

70 лет – в 1954 г. была открыта сельская библиотека в рп Старое Тимошкино 
Барышского района Ульяновской области (ныне Старотимошкинская модельная би-
блиотека им. Зухры Акчуриной-Гаспринской МУК «Барышская межпоселенческая 
библиотека» МО «Барышский район» Ульяновской области).

70 лет – в 1954 г. была открыта сельская библиотека в с. Мордовский Белый 
Ключ (ныне Мордово-Белоключёвский филиал МКУК «Вешкаймская межпоселен-
ческая библиотечная система» МО «Вешкаймский район» Ульяновской области).
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70 лет – в 1954 г. была открыта сельская библиотека в с. Чуфарово (ныне Чуфа-
ровская модельная библиотека МКУК «Вешкаймская межпоселенческая библиотеч-
ная система» МО «Вешкаймский район» Ульяновской области).

70 лет – 1 июля 1954 г. была открыта сельская библиотека в с. Кадышево (ныне 
Кадышевский сельский филиал МКУК «Карсунская межпоселенческая центральная 
библиотека им. Н. М. Языкова» МО «Карсунский район» Ульяновской области).

70 лет – в 1954 г. была открыта сельская библиотека в с. Прислониха Тагай-
ского района Ульяновской области (ныне Прислонихинский сельский филиал 
МКУК «Карсунская межпоселенческая центральная библиотека им. Н. М. Языкова» 
МО «Карсунский район» Ульяновской области).

70 лет – в 1954 г. была открыта сельская библиотека в с. Лесное Матюнино Кузо-
ватовского района Ульяновской области (ныне Лесоматюнинский филиал МУК «Ку-
зоватовская межпоселенческая библиотечная система» МО «Кузоватовский район» 
Ульяновской области).

70 лет – в 1954 г. была открыта сельская библиотека в с. Уваровка Кузоватов-
ского района Ульяновской области (ныне Уваровский филиал МУК «Кузоватовская 
межпоселенческая библиотечная система» МО «Кузоватовский район» Ульянов-
ской области).

70 лет – в 1954 г. была открыта сельская библиотека в с. Хвостиха Кузоватовско-
го района Ульяновской области (ныне Хвостихинский филиал МУК «Кузоватовская 
межпоселенческая библиотечная система» МО «Кузоватовский район» Ульянов-
ской области).

70 лет – 20 июля 1954 г. была открыта сельская библиотека в с. Берёзовка 
Майнского района Ульяновской области (ныне Берёзовская сельская библиотека 
МУК «Майнская межпоселенческая библиотека им. И. С. Полбина» МО «Майнский 
район» Ульяновской области).

70 лет – в 1954 г. была открыта детская библиотека в рп Игнатовка Игнатовского 
района Ульяновской области (ныне Игнатовская детская библиотека МУК «Майн-
ская межпоселенческая библиотека им. И. С. Полбина» МО «Майнский район» 
Ульяновской области).

70 лет – в 1954 г. была открыта сельская библиотека в с. Александровка Ни-
колочеремшанского района Ульяновской области (ныне Александровская сельская 
библиотека МБУК «Централизованная библиотечная система» МО «Мелекесский 
район» Ульяновской области).

70 лет – в 1954 г. была открыта сельская библиотека в с. Аппаково Тиинского рай-
она Ульяновской области (ныне Аппаковская сельская библиотека МБУК «Центра-
лизованная библиотечная система» МО «Мелекесский район» Ульяновской области).

70 лет – в 1954 г. была открыта сельская библиотека в с. Вишенка Николоче-
ремшанского района Ульяновской области (ныне Вишенская сельская библиотека 
МБУК «Централизованная библиотечная система» МО «Мелекесский район» Улья-
новской области).

70 лет – 1 июля 1954 г. была открыта сельская библиотека в с. Мордово-Озеро 
Мелекесского района Ульяновской области (ныне Мордовоозёрская сельская библи-
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отека МБУК «Централизованная библиотечная система» МО «Мелекесский район» 
Ульяновской области).

70 лет – 1 июля 1954 г. была открыта сельская библиотека в с. Сабакаево Ме-
лекесского района Ульяновской области (ныне Сабакаевская сельская библиотека 
МБУК «Централизованная библиотечная система» МО «Мелекесский район» Улья-
новской области).

70 лет – в 1954 г. была открыта сельская библиотека в с. Давыдовка Барановского 
района Ульяновской области (ныне Давыдовская сельская библиотека МУК «Межпо-
селенческая библиотека» МО «Николаевский район» Ульяновской области).

70 лет – 1 июля 1954 г. была открыта сельская библиотека в с. Поника Нико-
лаевского района Ульяновской области (ныне Поникская сельская библиотека 
МУК «Меж поселенческая библиотека» МО «Николаевский район» Ульяновской 
области).

70 лет – в 1954 г. была открыта сельская библиотека в с. Мордовский Шмалак 
Павловского района Ульяновской области (ныне Мордовскошмалакская сельская 
библиотека-филиал МУК «Павловская межпоселенческая центральная библиотека» 
МО «Павловский район» Ульяновской области). 

70 лет – в 1954 г. была открыта районная детская библиотека в с. Радищево Ра-
дищевского района Ульяновской области (ныне Радищевская центральная детская 
модельная библиотека МКУК «Межпоселенческая библиотека» МО «Радищевский 
район» Ульяновской области).

70 лет – 6 августа 1954 г. была открыта сельская библиотека в пос. при ж/д ст. 
Красный Гуляй Сенгилеевского района Ульяновской области (ныне Красногуля-
евская модельная библиотека МУК «Централизованная библиотечная система» 
МО «Сенгилеевский район» Ульяновской области).

70 лет – 15 июля 1954 г. была открыта сельская библиотека в с. Усть-Кулатка 
Старокулаткинского района Ульяновской области (ныне Устькулаткинская сельская 
библиотека РМУК «Старокулаткинская межпоселенческая центральная библиоте-
ка» МО «Старокулаткинский район» Ульяновской области).

70 лет – в 1954 г. была открыта сельская библиотека в с. Бахтеевка Старокулат-
кинского района Ульяновской области (ныне Чувкулаткинская сельская библиотека 
РМУК «Старокулаткинская межпоселенческая центральная библиотека» МО «Ста-
рокулаткинский район» Ульяновской области).

70 лет – в 1954 г. была открыта сельская библиотека в с. Грибовка Старомайнско-
го района Ульяновской области (ныне Грибовская сельская библиотека БУК «Ста-
ромайнский межпоселенческий культурно-досуговый центр им. А. К. Новопольце-
ва» МО «Старомайнский район» Ульяновской области).

70 лет – 1 июля 1954 г. была открыта сельская библиотека в с. Ружеевщино 
Астрадамовского района Ульяновской области (ныне Ружеевщинская сельская би-
блиотека РМУК «Сурская межпоселенческая центральная библиотека» МО «Сур-
ский район» Ульяновской области).

70 лет – 1 июля 1954 г. была открыта районная детская библиотека в рп Ишеевка 
Ишеевского района Ульяновской области (ныне Центральная детская библиотека 
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МУК «Межпоселенческая библиотека» МО «Ульяновский район» Ульяновской об-
ласти).

70 лет – 1 июля 1954 г. была открыта районная детская библиотека в с. Большие 
Ключищи Ульяновского района Ульяновской области (ныне Большеключищенская 
модельная детская библиотека МУК «Межпоселенческая библиотека» МО «Улья-
новский район» Ульяновской области).

70 лет – в 1954 г. была открыта сельская библиотека в с. Крестниково Богдаш-
кинского района Ульяновской области (ныне Крестниковский сельский филиал 
МУК «Цильнинская межпоселенческая центральная библиотека» МО «Цильнин-
ский» Ульяновской области).

70 лет – в 1954 г. была открыта сельская библиотека в с. Новое Никулино Та-
гайского района Ульяновской области (ныне Новоникулинский сельский филиал 
МУК «Цильнинская межпоселенческая центральная библиотека» МО «Цильнин-
ский район» Ульяновской области).

70 лет – в 1954 г. была открыта Володарская сельская библиотека в пос. Кол-
хозный Чердаклинского района Ульяновской области (ныне Володарская сельская 
библиотека МУК «Межпоселенческая библиотека» МО «Чердаклинский район» 
Ульяновской области).

70 лет – в 1954 г. была открыта сельская библиотека в пос. Станция Бряндино 
Малокандалинского района Ульяновской области (ныне Станционнобряндинская 
сельская библиотека МУК «Межпоселенческая библиотека» МО «Чердаклинский 
район» Ульяновской области).

55 лет – 1 октября 1969 г. была открыта детская библиотека в рп Старотимош-
кино Барышского района Ульяновской области (ныне Старотимошкинская детская 
модельная библиотека МУК «Барышская межпоселенческая библиотека» МО «Ба-
рышский район» Ульяновской области). 

55 лет – в 1969 г. была открыта сельская библиотека в пос. центральной усадьбы 
совхоза «Вешкаймский» Вешкаймского района Ульяновской области (ныне Залес-
ненский филиал МКУК «Вешкаймская межпоселенческая библиотечная система» 
МО «Вешкаймский район» Ульяновской области).

55 лет – в 1969 г. была открыта городская библиотека в г. Инза Инзенского райо-
на Ульяновской области (ныне Инзенская библиотека-филиал № 3 РМБУК «Инзен-
ская межпоселенческая центральная библиотека им. Н. П. Огарёва» МО «Инзенский 
район» Ульяновской области).

55 лет – 19 августа 1969 г. была открыта сельская библиотека в с. Новая Ку-
ликовка Новомалыклинского района Ульяновской области (ныне Новокуликовская 
сельская библиотека МКУК «Межпоселенческая библиотечная система» МО «Но-
вомалыклинский район» Ульяновской области).

55 лет – 1 сентября 1969 г. была открыта городская детская библиотека в г. Ново-
ульяновске Ульяновского района Ульяновской области (ныне городская детская би-
блиотека МУК «Новоульяновские библиотеки» МО «город Новоульяновск» Улья-
новской области).
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55 лет – в 1969 г. была открыта городская библиотека № 15 в г. Ульяновске 
Ульяновской области (ныне специализированная библиотека № 15 им. Н. Н. Благо-
ва МБУК «Централизованная библиотечная система» МО «город Ульяновск» Улья-
новской области). 

55 лет – в 1969 г. была открыта городская детская библиотека № 7 в г. Улья-
новске Ульяновской области (ныне специализированная детская библиотека № 27 
им. С. В. Михалкова МБУК «Централизованная библиотечная система» МО «город 
Ульяновск» Ульяновской области).

55 лет – в 1969 г. была открыта сельская библиотека в д. Средние Алгаши Циль-
нинского района Ульяновской области (ныне Среднеалгашинский сельский филиал 
МУК «Цильнинская межпоселенческая центральная библиотека» МО «Цильнин-
ский район» Ульяновской области).

50 лет – 28 июня 1974 г. была организована централизованная библиотечная си-
стема в г. Ульяновске Ульяновской области (ныне МБУК «Централизованная би-
блиотечная система» МО «город Ульяновск» Ульяновской области).

45 лет – 1 июня 1979 г. была организована централизованная библиотечная си-
стема в г. Димитровграде Ульяновской области (ныне МБУК «Централизованная 
библиотечная система г. Димитровграда» МО «город Димитровград» Ульяновской 
области).

45 лет – в 1979 г. была открыта сельская библиотека в пос. станция Лаишевка 
Ульяновского района Ульяновской области (ныне сельская библиотека пос. ст. Лаи-
шевка МУК «Межпоселенческая библиотека» МО «Ульяновский район» Ульянов-
ской области).

35 лет – 16 марта 1989 г. была открыта сельская библиотека в пос. Мирный Чер-
даклинского района Ульяновской области (ныне Мирновская модельная библиотека 
им. П. Т. Мельникова МУК «Межпоселенческая библиотека» МО «Чердаклинский 
район» Ульяновской области).

20 лет – 18 октября 2004 г. состоялось торжественное открытие библиотеки се-
мейного чтения в г. Димитровграде Ульяновской области (ныне Библиотека семей-
ного чтения им. А. С. Неверова МБУК «Централизованная библиотечная система 
г. Димитровграда» МО «город Димитровград» Ульяновской области).
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Н. А. Дубовик
краевед, член Ульяновского регионального отделения Российского союза 
профессиональных литераторов

Александр Матросов: возвращение домой
«Матросов – это созвездие один-

надцати тысяч Героев Советского 
Союза, его образ должен служить ка-
ждому путеводной звездой». 

А. И. Ерёменко,  
Маршал Советского Союза

Александр Матвеевич Матросов родился 
5 февраля 1924 г. в посёлке Зинкин Враг Вы-
со коколковской волости Мелекесского уезда 
Самарской губернии (в 1943–1976 гг. – посё-
лок Зин-Овраг Новомалыклинского района 
Ульяновской области, ныне не существует). 
Отец, Матвей Иванович Матросов, умер осе-
нью 1923 г. от ран, полученных в борьбе с ба-
смачами, за четыре месяца до рождения сына. 
Мать, Анна Николаевна Матросова, заболев-
шая туберкулёзом, 29 декабря 1929 г. отвезла 
сына Александра в детский дом № 26 в городе 
Мелекесс (Димитровград). Через девять дней, 
7 января 1930 г., Анна Николаевна умерла. 

Летом 1934 г. Сашу Матросова перевели 
в Мелекесский детский дом № 25, где он на-
чал учёбу в первом классе. Здесь Саша начал 
осваивать игру на балалайке. В октябре 1935 г. 
пятерых воспитанников, в том числе и Сашу 
Матросова, перевели в Ивановскую детскую 
трудовую колонию. С 1933 по 1936 гг. детский 
дом назывался детским домом для трудновос-
питуемых, а с 1936 до 1941 г. – детским домом 
№ 12 с особым режимом. Выражение «особый 
режим» означало привлечение детей к труду.

Директор Иван Иосифович Макаренко сле-
довал такому принципу: «сначала надо обогреть 
душу ребёнку, а потом требовать». Подобрался 
сильный коллектив педагогов и воспитателей, 
работали даже семьями.

Детский дом имел 220 гектаров земли, мо-
лочно-товарную и свиноводческую фермы. Всё 
это хозяйство, в основном, обслуживалось вос-
питанниками.

Именно в Ивановском детском доме прои-
зошло становление Саши Матросова как чело-
века. Каким он был? Из воспоминаний дирек-
тора, воспитателей, работников и друзей по 
детскому дому следует, что он был активным, 
добрым, открытым, всегда готовым помочь 
людям, честным, упорным, смелым, безотказ-
ным, прирождённым лидером. Из ответа Петра 
Петровича Федорченко на вопрос: «Как Вы 
могли запомнить Матросова, ведь в детдоме бы-
ло много ребят?» Он ответил: «Действительно, 
их было много, но несколько человек, в том 
числе и Саша, в моей памяти остались. С ними 
мне приходилось ежедневно работать и на них 
опираться. А опереться можно не на каждого. 
О Саше можно говорить бесконечно. Он инте-
ресовался исключительно всем, любил природу. 
Его можно было часто увидеть с голубями или 
на пчельнике, где он вместе с друзьями окапы-
вал и поливал деревья в саду, следил за парни-
ком. Не помню такого случая, чтобы Саша гру-
бил старшим. Он не обижал малышей, и за это 
его любили педагоги и весь детский коллектив. 
В его дежурство в школе или в столовой всегда 
было всё в порядке. Говорили: «Сегодня дежу-
рит Матрос!» 

Здесь Саша освоил игру на гитаре и баяне, 
состоял в струнном ансамбле детского дома. 
Как оказалось, все Матросовы – слухачи. Кате 

Памятник А. М. Матросову  
(скульптор Л. А. Турская. Установлен в парке 

им. А. Матросова в г. Ульяновске)
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Лав ровой, своей подростковой любви, он при-
знался, что мама была русская, а отец мордвин 
или чуваш. А в Новомалыклинском районе 
Ульяновской области жили и живут этнические 
мордва.

В феврале 1940 г. П. И. Макаренко ушёл 
на советско-финскую войну. Исполняющим 
обязанности директора детского дома был на-
значен замполит Г. В. Старостин, с которым 
у П. И. Ма каренко были разные подходы по вос-
питанию детей.

В мае 1940 г. Саша закончил 6 классов. 
В сентябре 1940 г. он был препровождён вос-
питателем П. П. Резиным для дальнейшего 
трудоустройства в вагоноремонтное депо горо-
да Куйбышева (Самара). Работать так, как ра-
ботали слесари депо, Саша не мог, и поэтому 
в первых числах октября он приехал в детский 
дом в надежде на то, что сможет остаться и до-
учиться в седьмом классе. Когда он узнал, что 
директор всё тот же Старостин, все его мечты 
рухнули. Понимая, что он подлежит уголовно-
му наказанию за самовольный уход с завода, 
Са ша решил пойти в милицию сам.

8 октября 1940 г. Народный суд Фрунзенского 
района г. Саратова признал шестнадцатилетне-
го Александра Матросова виновным в наруше-
нии паспортного режима и приговорил к мак-
симальному наказанию – двум годам лишения 
свободы по статье 192-а части 2-й Уголовного 
кодекса РСФСР (1926 г.), несмотря на то, что 
эта статья была применима к лицам с повтор-
ным нарушением паспортного режима. 

21 апреля 1941 г. для отбывания наказания 
Александр Матросов прибыл в Уфимскую дет-
скую колонию. Здесь он закончил семь классов. 
Матросов пользовался авторитетом не только 
среди ребят, но и воспитателей. Он был избран 
председателем центральной конфликтной ко-
миссии.

В июле 1941 г. в колонию, спасая от блока-
ды, привезли детей из Ленинграда. Александр 
Матросов заботился, чтобы обед приносили го-
рячим им прямо в комнаты. Александр ходил на 
подсобное хозяйство за овощами, а также за ле-
карствами. Предложил колонистам из своих 
800 граммов хлеба отдавать детям до выздоров-
ления по 200 граммов, а также масло и сахар. 
За эту инициативу начальник колонии назначил 
Сашу Матросова помощником воспитателя ле-
нинградских детей.

На фронт Александр Матросов просился 
трижды с первого дня Великой Отечественной 
войны. 24 сентября 1942 г. Саша, переполнен-
ный радостью, отнёс в Кировский райвоенкомат 
города Уфы характеристику, которую ему дали 

руководители колонии. В ней было написано: 
«Матросов Александр Матвеевич, 1924 года 
рождения, образование семь классов, русский. 
В Уфимской детской трудовой колонии зареко-
мендовал себя исключительно с положительной 
стороны. Работал на мебельной фабрике в каче-
стве слесаря стахановскими методами. За хоро-
шую работу на производстве, отличную учёбу 
в школе и поведение Матросов А. М. с 15 марта 
по 23 сентября 1942 года был в должности по-
мощника воспитателя. Кроме того, был избран 
председателем центральной конфликтной ко-
миссии. Активная работа в учебно-воспитатель-
ной части и личное поведение Матросова окон-
чательно подготовили его к самостоятельной 
жизни. Товарищ Матросов выдержан, дисци-
плинирован, умеет правильно строить товари-
щеские взаимоотношения. Характеристика дана 
для предъявления в РККА».

26 сентября 1942 г. Сашу призвали в армию 
и направили в Краснохолмское военно-пехотное 
училище. Он был зачислен курсантом в 4-й взвод 
5-й роты 2-го батальона с 30 сентября 1942 г. 
Для многих курсантов Матросов был приме-
ром того, как надо готовиться к защите Родины. 
Близкий друг Саши Александр Воробьёв, сви-
детель его подвига, вспоминает его с любовью: 
«Всего лишь несколько месяцев мы служили 
вместе с ним во 2-м батальоне. Но и этого бы-
ло достаточно, чтобы узнать и полюбить на-
шего Сашку. Это был человек большой души, 
серьёзный, одинаково ко всем внимательный, 
готовый в любую минуту помочь каждому и до-
брым словом, и делом. Он настойчиво готовил-
ся к предстоящим боям. Все мы, отправляясь 
на фронт, горели желанием отомстить подлым 
гитлеровским захватчикам за все их зверства, 
которые они чинили на нашей земле. Однако 
скажу прямо – ни один из нас не готовился к бо-
евой деятельности так, как Матросов. На вой-
не нужно быть сильным, ловким, выносливым, 
чтобы победить врага. Зная это, Саша много за-
нимался физической подготовкой. Он и до это-
го был неплохим спортсменом, но в стенах 
Краснохолмского военно-пехотного училища 
обратил особое внимание на военно-приклад-
ные виды спорта и, серьезно занимаясь ими, 
сумел достичь многого. Он хорошо стрелял, 
а на тактических занятиях действовал так, будто 
перед ним был настоящий противник. Больше 
всего любили мы Сашу за его большое сердце. 
Для друга он готов был сделать всё, что мог. 
В этом я убедился ещё в училище. В нашей мно-
гонациональной роте были и русские, и татары, 
и украинцы, и узбеки, и таджики. Ребята из юж-
ных республик с трудом привыкали к сурово-
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му климату Оренбургского края с его снежной 
зимой. Они нередко терялись, когда выходили 
на тактические учения в поле. И вот однажды 
произошёл такой случай.

Во время учений один из наших курсантов, 
таджик по национальности, заблудился. Ор га-
ни зовали поиски. Саша был одним из первых, 
кто добровольно вызвался идти на розыски по-
павшего в беду товарища. День был морозный, 
ветреный, а к вечеру стало ещё холоднее. Мы 
искали долго и безрезультатно. К тому же по-
теряли и Матросова. Собравшись у рощи, стали 
обсуждать, где теперь искать обоих. Наступали 
сумерки. Мы не знали, что делать. Вдруг ви-
дим – по полю медленно идёт на лыжах человек 
и на своих плечах несёт другого. Это был наш 
Сашка. Он нашёл полузамёрзшего товарища. 
Оказав ему первую помощь, Матросов потащил 
его в часть». 

Здесь, в училище, Александр был едино-
гласно принят в комсомол. 30 ноября 1942 г. 
Александру Матросову вручили комсомоль-
ский билет.

В декабре 1942 г. курсанты КВПУ по трево-
ге выехали на сборный пункт в село Харабали 
(ныне город Харабали) Астраханской области 
на учения. На станции Харабалинская поезд 
стоял долго. Здесь у Александра Матросова со-
стоялась встреча с Клавдией Грибцовой, у кото-
рой он попросил её домашний адрес.

18 января 1943 г. четыре батальона из кур-
сантов Краснохолмского военно-пехотного 
училища были откомандированы на фронт. 
Но Матросова сначала не включили в состав 
маршевых рот. Тогда он заявил, что желает идти 
на фронт добровольцем. Его просьбу удовлетво-
рили. И Саша вместе со своими друзьями, млад-
шими сержантами Михаилом Бардабаевым, 
Алек сандром Воробьёвым, Валентином Дем-
чен ко, Михаилом Малинкиным, Александром 
Оре ховым, Сергеем Копыловым и другими кур-
сантами был направлен в действующую армию 
рядовым.

На одной из станций для Александра Мат-
ро сова, но как окажется, не только для него, 
произошла неожиданная судьбоносная встреча. 
После проверки личного состава Саша увидел 
бежавшего к нему рядового. Он спрыгнул из ва-
гона стоявшего рядом воинского состава. Это 
был Дмитрий Алексеевич Матросов из с. Вы-
со кий Колок Новомалыклинского района Уль-
я новской области, как оказалось, двоюродный 
брат Саши. И в разговоре с ним Саша признал-
ся, что не помнит, где родился. Помнил он лишь 
пруд, большой овраг и что деревню звали ка-
ким-то оврагом. Он забыл приставку «Зин». 

Пообещал, что приедет после окончания войны 
в Высокий Колок.

5 февраля 1943 г. эшелон с пополнением в со-
ставе четырёх курсантских батальонов, в кото-
ром был Александр Матросов, прибыл на стан-
цию Земцы, находящуюся в 20 км от города 
Западная Двина Калининской области. Здесь 
в это время и пополнялись после жестоких бо-
ёв под городом Белый части 6-го Сталинского 
Сибирского добровольческого корпуса 22-
й армии Калининского фронта. Александр 
Матросов был зачислен в роту автоматчиков 
2-го батальона. Рота, куда назначили ребят, 
действительно была боевая. Личный состав – 
представители всех национальностей. Они уже 
успели показать врагу свою силу интернацио-
нального содружества и взаимопомощи. Люди 
знали, во имя чего они воюют, и умели с оружи-
ем в руках защищать Родину.

Из воспоминаний гвардии старшины Петра 
Георгиевича Фомина: «Матросов занимался 
старательно, активно действовал на учениях, 
а в свободные минуты, по примеру бывалых 
солдат, изучал трофейное оружие, заявляя, что 
в бою это «вот как пригодится». В бригаде была 
группа художественной самодеятельности, ча-
сто выступавшая перед бойцами. Вскоре в сво-
ей роте стал петь и играть на гармони и рядовой 
Александр Матросов».

Секретарь партийного бюро батальона капи-
тан Тихон Иванович Коренский всегда отзывал-
ся о Матросове как о примерном комсомольце: 
«Вскоре Матросова избрали группкомсоргом 
и назначили агитатором во взвод автоматчи-
ков лейтенанта Королёва. Теперь он ежедневно 
проводил беседы с бойцами, читал им сводки 
Совинформбюро, газеты, а иногда художе-
ственную литературу».

12 февраля 1943 г. 91-я отдельная стрелко-
вая бригада получила приказ на подготовку 
к совершению марша в пешем порядке в сторо-
ну фронта. С наступлением темноты с 25 фев-
раля на 26 февраля 1943 г. второму батальону 
было приказано выполнить особую задачу: 
с ротой автоматчиков во главе достигнуть де-
ревни Чернушка, во что бы то ни стало разгро-
мить мощный укреплённый пункт противника, 
открыв тем самым дорогу для дальнейшего 
успешного наступления бригады. Трое суток 
прошли практически без отдыха.

Командир батальона капитан С. А. Афанасьев 
приказал своим ротам совершить манёвр и вы-
йти на указанный рубеж, но разведку и охра-
нение вперёд и на фланги не выслал. Поэтому, 
когда роты, построившись в длинную колонну, 
начали движение по открытой местности, за-
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росшей небольшим кустарником, противник, 
освещая местность ракетами, обнаружил пехоту 
2-го батальона и открыл огонь с левого флан-
га из замаскированного дзота. Командира 2-го 
батальона капитана С. А. Афанасьева тяжело 
ранило. Батальон был разделен на две части. 
Большая часть 2-го батальона, включая роту 
автоматчиков, быстро вошла в лес севернее 
Любомировских хуторов, а остальные, потеряв 
управление, вернулись в исходное положение 
и перешли к обороне. Командование основной 
частью батальона принял на себя начальник 
штаба старший лейтенант Г. С. Артюхов. Он на-
значил Александра Матросова своим связным.

Связь с бригадой была потеряна, но задачу 
необходимо было выполнить. И командир, опа-
саясь очередных «сюрпризов» от фашистов, 
выслав вперёд взвод охранения, начал движе-
ние в обход болота. Глубокий снег и лесоповал 
не дали возможности подразделениям быстро 
выйти в указанный район. Двигались медлен-
но, с трудом преодолевая все препятствия, всю 
ночь, день и следующую ночь, практически без 
привалов. Все очень устали и еле передвигали 
ноги, да ещё закончился сухой паёк. Хотелось 
не только отдохнуть, но и есть. Почти вся рота 
автоматчиков была уже на опушке.

И тут произошло то, чего никто не мог ожи-
дать. Огонь из двух дзотов преградил бойцам 
путь. Дзоты были обезврежены подразделени-
ями помощника командира взвода 1-й стрел-
ковой роты старшего сержанта Шарипова 
и командира роты автоматчиков младшего лей-
тенанта Королёва.

Бойцы поднялись в атаку, но пришлось сно-
ва залечь. «Заговорил» третий, но, видимо, 
самый мощный пулемёт. Центральный дзот 
занимал господствующую высоту, из него про-
стреливалась вся округа. И подобраться к не-
му скрытно было трудно. Огневая точка вела 
такой яростный огонь, что не только подой-
ти, но и просто показаться на поляне не было 
никакой возможности. Несколько раз бойцы 
бросались в атаку, но каждый раз вынуждены 
были откатываться, оставляя на поле боя уби-
тых и раненых. А время шло. Исчислялось оно 
минутами и секундами, но в этой обстановке 
даже ничтожная доля секунды могла решить 
исход дела, минутное промедление грозило 
наступающим катастрофой. Две тройки авто-
матчиков, которым было приказано стрелять 
по дзоту, положения не спасли, погиб близкий 
друг Матросова рядовой Андрущенко и двое 
были тяжело ранены. 

Знал ли Александр Матросов христианскую 
заповедь «Несть лучшей доли, чем положить 

жизнь свою за други своя»? Во всяком случае, 
она была глубоко в его сердце, и в ту минуту 
мгновенно вспыхнула.

– Я пойду! – крикнул Матросов и сделал не-
сколько резких прыжков. 

В те минуты, когда клинок огня поворачи-
вал в его сторону, Саша хитрил, он переставал 
двигаться и замирал, распластанный на снегу. 
И пулемётчик, принимая его за одного из уби-
тых, не замечал бойца и проходил мимо своей 
смертельной очередью. Убитых лежало на сне-
гу много – пересчитывать их немцу не приходи-
ло в голову.

Выждав минуту, Саша полз дальше.
Те, кто с тревогой и, затаив дыхание, следи-

ли за ним с опушки Ломоватого бора, видели, 
как Саша быстро приподнялся, вскинул автомат 
и дал короткую очередь по амбразуре. Облако 
жёлтого дыма вырвалось изнутри, громовой 
удар потряс землю – это Сашины пули угодили 
в ящики с боеприпасами.

И сразу же наступила тишина, такая неожи-
данная, оглушающая тишина, что многие не по-
няли, что случилось. Вражеский пулемёт замол-
чал, бойцы поднялись в атаку, но пулемёт снова 
ожил. 

Матросов тоже метнулся к дзоту, и когда 
враг открыл огонь, падая, дал длинную оче-
редь по амбразуре, потом ещё несколько раз на-
жал спусковой крючок автомата, но выстрелов 
не последовало. В пылу боя Александр не за-
метил, как расстрелял все патроны, а пулемёт 
фашистов снова бил и бил по залёгшим бойцам.

Фашисты Сашу заметили, а времени на раз-
думье не было. Матросов вскочил на ноги и ле-
вым боком бросился на жадный, всепожираю-
щий огонь… Для рядового Матросова это был 
второй и последний бой.

Путь на деревню Чернушки был открыт. 
Стремительной атакой бойцы уничтожили вра-
жеский гарнизон. Боевой приказ был выполнен 
вовремя. 

В забрызганных кровью телогрейках, придер-
живая набитые бинтами парусиновые санитар-
ные сумки, на помощь раненым бойцам и лежав-
шему на амбразуре вражеского дзота Матросову 
бежали девушки-медики Лиза Солнцева и Валя 
Шипица. Прижав к груди автомат, спотыкаясь 
в глубоком снегу, бежал старший лейтенант Ар-
тюхов, за ним лейтенант Татарников, старший 
лейтенант Волков, лейтенант Королёв, сержант 
Валитов, капитан Ноздрачёв и капитан Ко рен-
ский. Перед амбразурой, на снегу, покрытом 
копотью и кровью – лежал Саша. Он лежал 
лицом вниз, намертво обхватив левой рукой 
упёршийся в его грудь ещё горячий от выстре-
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лов ствол вражеского пулемёта. На его спине, 
под левой лопаткой, из-под завернувшейся по-
лы маскировочного халата торчали, вырванные 
пулями, клочья телогрейки... 22 дня тому на-
зад ему исполнилось 19 лет…... Он стал одним 
из 936 красноармейцев стрелковой бригады, 
кому суждено было сложить головы в двадцать 
седьмой день февраля.

Из воспоминаний помощника начальника 
политотдела капитана И. Г. Ноздрачёва: «Встав 
на колени, я вынул из кармана гимнастёрки 
Матросова комсомольский билет и, развер-
нув его, написал: «Лёг на огневую точку про-
тивника и заглушил её. Проявил геройство». 
Билет хранится в Москве, в Центральном музее 
Вооружённых сил России. 

Сашу аккуратно завернули в плащ-палатку, 
перенесли более чем на 1 км на восток от места 
гибели на опушку леса в 75 м западнее дороги 
на хутор Тропов Бор северо-восточной окраины 
д. Чернушка и похоронили. 

Похоронка была отправлена на имя Клавдии 
Грибцовой в Харабалинский военкомат. Она 
более 30 лет пролежала в архиве РВК Харабалы 
Астраханской (до 1961 г. – Сталинградской) 
области. Сейчас она вместе с фотографией де-
вушки находится в Ивановском детском доме 
(центр военно-патриотического воспитания 
«Авангард»).

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 июня 1943 г. рядовому Александру 
Матросову было присвоено звание Героя Со-
вет ского Союза посмертно.

Александр Матросов стал первым советским 
воином, зачисленным навечно в списки воин-
ской части. 8 сентября 1943 г. приказом № 289 
Верховного Главнокомандующего 254 гвардей-
скому полку присвоено имя Героя Советского 
Союза рядового Александра Матросова. Этим 
приказом он навечно зачислен в списки 1-й ро-
ты 254-го гвардейского стрелкового полка име-
ни Александра Матросова.

24 июня 1945 г. в Москве на Красной пло-
щади состоялся Парад Победы. Под боевыми 
знамёнами торжественным маршем прошли 
сводные полки фронтов и флотов. Среди во-
инов-победителей находились разведчи-
ки 254-го Гвардейского стрелкового полка 
имени Александра Матросова В. Чугунов 
и В. Го ря чев. Они шли в составе сводного 
полка Ленинградского фронта. Знамя прослав-
ленного полка с гордостью нёс гвардии сержант 
Г. Андреев, кавалер четырёх боевых наград.

Позднее полк был дважды расформирован.
1 декабря 2020 г. в городе Клинцы Брянской 

области прошло торжественное вручение 

Боевого знамени нового образца 254-му гвар-
дейскому мотострелковому полку (командир 
полка, полковник Иван Даньшин) 144-й гвар-
дейской мотострелковой дивизии. 

В настоящее время личный состав 144-
й гвардейской мотострелковой Ельнинской 
Краснознамённой, ордена Суворова дивизии, 
в том числе 254-й полк, участвуют в специаль-
ной военной операции.

Герой Советского Союза Александр 
Матросов всегда в строю! Он под знаменем пол-
ка!

Во имя Победы и жизни во имя
Он юную голову честно сложил.
Идёт по планете прекрасной богиней
Победа, которую он заложил!

P.S. В 2016 г. член Ульяновского регио-
нального отделения Российского союза про-
фессиональных литераторов Н. А. Дубовик, 
изучив архив Ульяновского краеведа Петра 
Кон дратьевича Ковальчука, провела исследо-
вания о жизни и месте рождения Александра 
Мат росова. По метрическим книгам Михайло-
Ар хангельской церкви села Новой Бесовки, где 
находились и находятся книги Высокого Кол ка, 
ею было составлено генеалогическое древо ро-
да Матросовых. В настоящее время на террито-
рии Ульяновской и Самарской областей прожи-
вают более 30 родственников А. М. Матросова. 
Установлены и воспроизведены все моменты ко-
роткой, но яркой жизни Александра Матросова.

4 мая 2017 г. в 800 метрах от исчезнувшего 
в 1976 г. посёлка Зин-Овраг была установле-
на стела Герою Советского Союза Александру 
Матросову, уроженцу тех мест.

На основании решения общего собрания 
трудового коллектива МОУ Высококолковской 
средней общеобразовательной школы от 02.12. 
2017 и ходатайства членов Общественной пала-
ты муниципального образования «Но во ма лык-
линский район» от 26.12. 2017, приказом № 116 



142

Статьи и сообщения

от 28.04. 2018 МУ Управления образования 
администрации муниципального образования 
«Но вомалыклинский район» Ульяновской об-
ласти, Высококолковской средней общеобра-
зовательной школы было присвоено имя Героя 
Советского Союза А. М. Матросова. 5 февра-
ля 2019 г., в 95-ю годовщину со дня рождения 
Александра Матросова, состоялось торжествен-
ное открытие мемориальной доски на стене 
школы.

В это же время научными сотрудниками 
Научно-исследовательского института исто-
рии и культуры Ульяновской области, а имен-
но его руководителем, доктором историче-
ских наук Сергеем Алексеевичем Прокопенко 
и кандидатом исторических наук Александром 
Викторовичем Кобзевым, были изучены 
все имеющиеся материалы по Александру 
Матросову, а также проведена экспертиза ис-
следований Н. А. Дубовик, проанализированы 
материалы описей Государственного архива 
Ульяновской области и документы, представ-
ленные в книге «Всё равно я буду человеком».

Итогом большой работы стала научная ста-
тья, подготовленная А. В. Кобзевым и др. Статья 
была направлена в российский исторический 
журнал «Вопросы истории» (г. Москва) и опу-
бликована в пятом номере за 2019 г. под назва-

нием: «Александр Матросов: загадки биогра-
фии». Заключение авторов статьи таково: «На 
сегодняшний день «зиновражская» версия места 
рождения А. М. Матросова выглядит наиболее 
предпочтительной, хотя и у неё нет прямых до-
казательств (метрических записей)». Сильные 
стороны данной версии – это архивные данные 
о предполагаемых родителях Матросова (отец) 
и справки из ЗАГСА (мать), а также косвенные 
свидетельства, полученные в ходе устных опро-
сов жителей с. Высокий Колок и предполагае-
мых родственников Матросова. Эти материалы 
сопоставимы и совпадают с воспоминаниями 
воспитанников и воспитателей Ивановского 
детдома».

Литература:
1. Дубовик, Н. А. «Всё равно я буду человеком». Воз-
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2. Дубовик, Н. А. Александр Матросов: загадки био-
графии / Н. А. Дубовик, А. В. Кобзев, С. А. Проко-
пенко // Вопросы истории. – 2019. – № 5. – С. 38–62.

3. Канавщиков, А. Б. Александр Матросов. Подвиг и 
судьба / А. Б. Канавщиков. – Москва : ИД «Достоин-
ство», 2012. – 455, [1] с.

4. Шкарлат, Н. А. Дорога в бессмертие. Александр 
Матросов / Н. А. Шкарлат. – Воронеж : ВУНЦ ВВС 
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О. Королева 
искусствовед, старший научный сотрудник Музея изобразительного ис-
кусства XX-XXI вв.

Иван Васильевич Лежнин (1924–2002)
Биография нашего земляка, художника Ива-

на Васильевича Лежнина во многом типична 
для поколения людей, прошедших через гор-
нило Великой Отечественной войны, и в то же 
время в ней есть то, что сформировало яркую 
творческую личность.

Лежнин Иван Васильевич родился 7 апреля 
1924 г. в деревне Большая Мирянка Пижанского 
района Кировской области в семье крестьянина. 
В 1941 г. Иван Лежнин окончил школу-семи-
летку, затем ФЗУ, работал на военном заводе 
города Кирова. В 1942 г. он добровольцем ушёл 
на фронт. Его военные специальности – авто-
матчик и телефонист кабельных линий. Иван 
Васильевич был ранен, после лечения закон-
чил Ленинградское авиа-техническое учили-
ще. Службу он закончил в Риге в 1945 г., был 
награждён орденом Великой Отечественной 
войны 2-ой степени, медалями: «Георгий 
Жуков», «За оборону Ленинграда», «За победу 

над Германией». После войны Лежнин учил-
ся в Академии художеств Латвийской ССР. 
Окончив учёбу и получив диплом художника, 
он семь лет работал в г. Иркутске преподавате-
лем в художественном училище. По воле случая 
(по приглашению друга-однокурсника Алексея 
Васильевича Моторина) в 1957 г. он переехал 
в наш город, стал членом Союза художников, 
участвовал в областных, зональных, всесоюз-
ных выставках, ему было присвоено звание 
«Заслуженный художник РСФСР». Ульяновск 
стал для художника родным городом. Важным 
событием в жизни художника было знаком-
ство с Аркадием Александровичем Пластовым. 
Об этом он ярко и красочно написал в своей 
книге «Мои встречи с Пластовым». 

Творчество Ивана Васильевича Лежнина раз-
нообразно: художник писал исторические, жан-
ровые картины, портреты, пейзажи. Приехав 
в Ульяновск, на родину В. И. Ленина, он, как 
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и многие другие местные мастера, обращался 
к ленинской теме. Им были созданы картины 
«И. Н. Ульянов в сельской школе», «В год каз-
ни брата», серия акварелей и пастелей «Братья 
Ульяновы». Многие годы они выставлялись 
в ныне несуществующей Художественной гале-
рее «В. И. Ленин в изобразительном искусстве». 

Наиболее ярко талант художника раскрылся 
в создании произведений, посвящённых труже-
никам села. Эта работа началась в 1970-е гг., ког-
да вместе с группой художников стал выезжать 
в совхоз имени Н. К. Крупской Мелекесского 
района. Трудовые будни нашли самые разные 
отражения в его полотнах. Картины «Хлеб по-
шёл», «Будни на ферме», «Весенние заботы», 
«Зябь», «Корма будут», «Обеденная дойка», 
«Все в поле», «После дождей» убедительно точ-
но передают самые разные моменты в жизни 
села. В последней из названных композиций ху-
дожник изобразил себя, внеся в картину тёплую 
ноту юмора.

К жанру портрета Иван Васильевич посто-
янно обращался на протяжении всего своего 
творчества. Он находил своих героев в разных 
уголках нашей области. Жители села всег-

да вызывали у художника большое уважение. 
Именно этим чувством наполнены созданные 
им портреты «Доярка Устинья Ермошкина», 
«Евдокия Павловна – колхозница, пенсионер-
ка», «Портрет Н. Ю. Додонова, бригадира кол-
хоза «Правда», «Портрет доярки И. Арефьевой», 
«Портрет пастуха С. А. Кузина», «Портрет 
Шуры Дмитриевой, доярки колхоза «Маяк ре-
волюции» Сурского района», «Портрет героя 
социалистического труда В. П. Игонина». Все 
эти работы пронизаны тёплым, искренним чув-
ством художника к изображённым людям. 

Поездки по стране и области (особенно лю-
бил Иван Васильевич Сенгилей) дали художнику 
богатый материал для его пейзажей «Весенний 
вечер», «Летний день», «Академическая дача. 
Оттепель», «Байкальский берег утром». В них 
художник тонко передал различные состояния 
природы. 

За более чем полувековой период творчества 
Иван Васильевич Лежнин создал немало заме-
чательных полотен, внёс значительный вклад 
в историю отечественного искусства. За свою 
трудовую деятельность художник был награж-
дён медалью «За доблестный труд в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
юбилейными медалями всех выставок «Большая 
Волга», правительственным знаком «За шеф-
скую помощь селу», в 2003 г. занесён в Золотую 
книгу Почёта Ульяновской области.

В собрании Ульяновского областного худо-
жественного музея хранится более 40 произве-
дений Ивана Васильевича Лежнина. В коллек-
ции представлено всё многообразие творчества 
мастера. Его картины участвуют в самых разно-
образных выставках музея и всегда вызывают 
живой интерес зрителей. Искусство художника 
продолжает радовать нас своей искренностью 
и любовью к жизни.

И. В. Лежнин. В год казни брата. 
(Владимир Ульянов). 1967. УОХМ. 

И. Лежнин, А. Пластов и Коля Пластов. 1965.
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И. В. Лежнин. Портрет пастуха Сергея 
Андреевича Кузина. 1965. УОХМ.

И. В. Лежнин. Портрет Шуры Дмитриевой, доярки колхоза 
«Маяк революции» Сурского района. 1961. УОХМ

И. В. Лежнин. Портрет В.П. Игонина, Героя 
Социалистического Труда, делегата XXV съезда 
КПСС. 1975. УОХМ

И. В. Лежнин. Академическая дача. Оттепель. 
Этюд. 1969. УОХМ.

И. В. Лежнин. Обеденная дойка. 
1972. УОХМ.
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И. В. Лежнин. Весна торопит. 
1974. УОХМ

И. В. Лежнин. Полдень. 
1959. УОХМ

И. В. Лежнин. Утро возле 
конторы. 1974. УОХМ.
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О. Н. Даранова
учёный секретарь ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная 
библиотека им. В. И. Ленина», председатель Правления УРО ООО «Союз 
писателей России»

Патриарх краеведения.  
К 100-летию со дня рождения Ж. А. Трофимова

Сегодня мы не представляем себе краеведе-
ния без имени Жореса Александровича Тро фи-
мо ва. Это имя известно школьнику и студенту, 
историкам и библиотекарям, работникам музе-
ев и архивов. С именем Жореса Трофимова мы 
связываем такие понятия как любовь к родине, 
служение Отечеству, горячее желание знать 
свою историю и оставить эти знания потомкам. 

Жорес Александрович Трофимов родил-
ся 15 августа 1924 г. в городе Могилёве Бе ло-
русской ССР в семье военного культпросветра-
ботника. География жизни и воинской службы 
Жо реса Александровича очень насыщенная. 
В ней были постоянные переезды с места 
на место – Брянск, Новозыбков, Богородицк, 
Но вороссийск. Детство и юность будущего 
краеведа прошли в Казахстане. Учился в шко-
лах Туапсе и Алексина, южного и северного 
Ка захстана, в городе Мирзачуле Ташкентской 
области. Начало Великой Отечественной вой-
ны застало юношу на станции Лихачёво Харь-
ко ской области, где отец работал старшим бух-
галтером хлебного элеватора. В июне 1941 г. 
девятиклассник Жорес Трофимов возглавил 
организацию обороны хлебного элеватора. 
Жорес Александрович принадлежал к тому 
поколению советской молодёжи, которое к на-
чалу Великой Отечественной войны заканчи-
вало школу. Воевать уходили отцы и старшие 
братья. Но и судьбы его ровесников оказались 
трагическими: из каждых ста юношей 1924 года 
рождения до Дня Победы дожило только трое... 

После окончания Харьковского военно-ави-
ационного училища в 1944 г. Ж. А. Трофимов 
был направлен на Закавказский фронт, где 
в должности командира радиовзвода обеспе-
чивал связь командиру авиаполка с истреби-
телями в воздухе. После войны была служба 
в армии в различных военных округах страны: 
в Тбилиси, Казани, Солнечногорске, Пензе, где 
он занимал различные командные и штабные 
должности, был замполитом части, преподава-
телем в военно-учебных заведениях.

Литературным творчеством начал зани-
маться с 1946 г., когда, будучи слушателем 
Ленинградской военно-воздушной академии 
им. А. Ф. Можайского, занимался в литера-

турном объединении при Академии, которым 
руководил поэт Всеволод Рождественский. 
В 1952 г. старшим лейтенантом одной из ча-
стей ВВС Закавказского военного округа, за-
думав создать документальное повествование 
о Владимире Ульянове, посетил Ульяновск, Ка-
зань и Куйбышев, где познакомился с ленински-
ми местами и побывал в музеях и библиотеках.

В 1960 г. Ж. А. Трофимов заочно окон-
чил историко-филологический факультет Ка-
зан ского государственного университета им. 
В. И. Ле нина, в 1967 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Классовая борьба и об-
щественное движение в Симбирской губернии 
в 70–80-х годах ХIХ века». 

В 1973 г., прослужив более 30 лет в рядах 
Советской Армии, в звании подполковника был 
уволен в запас (по болезни, с пенсией и правом 
ношения военной формы). 

В 1975 г. Ж. А. Трофимов переехал с семьёй 
на постоянное место жительства в город Уль-
я новск. В Ульяновске Жорес Александрович 
преподавал в высшем военном инженер-
ном училище связи им. Г. К. Орджоникидзе 
и в Ульяновском гвардейском высшем танко-
вом командном, дважды Краснознамённом, ор-
дена Красной Звезды училище им. В. И. Ленина. 
Здесь у него наконец-то появилась возможность 
полностью отдаться литературному творчеству, 
которым он начал заниматься с 1946 г. 

В свободное от службы время с энтузиаз-
мом изучал в архивах, библиотеках и музе-
ях Ульяновска, Москвы, Ленинграда, Казани, 
Горького, Куйбышева, Астрахани, Саратова 
и Пензы документы и материалы, связанные 
с общественно-педагогической деятельностью 
И. Н. Ульянова, учёбой его детей в классической 
и Мариинской гимназиях Симбирска, кругом 
друзей и знакомых Ульяновых, занятиями сту-
дентов Ульяновых в университетах Петербурга 
и Казани, деятельностью нелегальных кружков, 
классовой борьбой рабочих и крестьян.

Первая краеведческая публикация о друге 
И. Н. Уль янова, педагоге-демократе, «обра-
зователе каракозовцев» В. И. Захарове появи-
лась в «Ульяновской правде» в 1962 г. В мае 
1963 г. выступил с докладом «Общественная 
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жизнь Симбирска в годы жизни Ульяновых» 
на научной конференции в Ульяновском го-
сударственном педагогическом институте им. 
И. Н. Ульянова. Доклад был одобрен присут-
ствовавшей на конференции писательницей 
М. Ша гинян.

Самым же важным научным открытием 
1965–1966 гг. стало установление дома, в ко-
тором родился Владимир Ульянов. А первой 
книгой (в соавторстве с О. Савиным) стала 
«И. Н. Ульянов в Пензе», вышедшая в Саратове 
в 1973 г. В последующие годы изданы кни-
ги: «Гимназист Владимир Ульянов» (1976), 
«Ульяновы. Поиски, находки, исследования» 
(1978), «Великое начало» (1979), «Отец Ильича» 
(1981), «И. Н. Ульянов» (1981, в соавторстве 
с Ж. Миндубаевым), альбом «И. Н. Ульянов 
в Пензе» (1981, в соавторстве с Б. Лебедевым), 
«Демократический Симбирск молодого Ле-
ни на» (1984), «Мать Ильича» (1985), «Дух 
революции витал в доме Ульяновых» (1985). 
В 1986–1990 гг. в серии «Молодогвардейская 
Лениниана» вышли книги «Казанская сходка», 
«Са марские университеты» и в 1990 г. трилогия 
о молодом Ленине «Великое начало».

В 1984 г. Ж. А. Трофимов вёл спецкурс 
«Ли те ратурное краеведение» для студен-
тов-филологов 4 курса Ульяновского государ-
ственного педагогического университета им. 
И. Н. Ульянова, читал лекции и проводил семи-
нары о жизни и творчестве писателей-симбирян 
Н. М. Карамзина, Н. М. Языкова, Д. В. Давыдова, 
И. А. Гон чарова, Д. Д. и Д. И. Минаевых, 
В. Н. На зарьева, А. А. Коринфского и других. 
В это же время в печати появляются исследова-
ния о домах, в которых родились или жили поэты 
Минаевы, Н. М. Языков, Н. М. Карамзин. Серия 
работ о писателях нашего края была откры-
та брошюрой Ж. А. Трофимова «Д. Д. Минаев 
и Симбирск» (1989). 

Карамзинскую тему Жорес Александрович 
Трофимов исследовал более 20 лет. Им был 
найден план-проект симбирского памятника 
Н. М. Карамзину, разработанный архитекто-
ром, автором симбирского гостиного двора 
и первого корпуса городской больницы Иваном 
Лизогубом, – уникальный мемориальный ком-
плекс, включавший библиотеку и гимназиче-
ский пансион. Н. М. Карамзину посвящены кни-
ги «Симбирский памятник Н. М. Карамзину» 
(1992), «Рассказы о Карамзинской обществен-
ной библиотеке» (1992), «Николай Карамзин 
и Симбирск» (2013). По признанию Жореса 
Александровича, разработка карамзинской те-
мы была неизбежна: ей способствовало и личное 
любопытство, и особая атмосфера карамзин-

ских мест, и удивительная актуальность трудов 
историка. Всю свою жизнь Жорес Трофимов 
ратовал за восстановление родительского дома 
Карамзиных и возрождение их родового име-
ния – села Знаменского, «Карамзино тож».

Основные усилия Жореса Трофимова в иссле-
довательской и публицистической работе были 
сосредоточены на истории Симбирска XVII–
XIX вв. и особенно на литературном прошлом. 
В 1993 г. вышли его книги «…Род ня по вдох-
новенью: историко-документальное повество-
вание об А. С. Пушкине и Н. М. Языкове», 
«Страницы истории симбирского театра» 
(1994), «В. Н. Андреев-Бурлак: память и насле-
дие» (1995). В 1997 г. издана книга «Симбирск 
и симбиряне», в следующем году – «Поэт-
симбирянин Николай Языков», а в 1999 г. – 
«Симбирск литературный» и «Симбирские дни 
Пушкина». В 2000 г. была завершена работа над 
книгой «Николай Благов, поэт и гражданин» 
и продолжена работа над очерками для книги 
«Поэты Минаевы, отец и сын». 

В 2005 г. в типографии «Печатный двор» 
вышли в свет документальные очерки о видном 
поэте-симбирянине Д. П. Ознобишине «Жил 
и умер джентльменом-поэтом». В 2007 г. ти-
пография «Ульяновский Дом печати» выпу-
стила книгу «Наш Гончаров. Поиски. Находки. 
Исследования». В 2007–2008 гг. была издана 
небольшая брошюра «Брат романиста Николай 
Гончаров». В этом биографическом очерке, 
основанном на новых документах и материа-
лах, показано благотворное влияние, оказанное 
старшим братом на будущего романиста, и важ-
ное влияние, которое оказал он на культур-
ную жизнь Симбирска. В 2007 г. ульяновским 
издательским домом «Караван» издана книга 
«Николай Языков и писатели пушкинской по-
ры». 

К 180-й годовщине со дня трагической гибели 
М. Ю. Лермонтова «Ульяновский Дом печати» 
издал книгу «Симбирская тропа к Лермонтову». 
Целые главы книги посвящены симбирянину 
А. А. Столыпину, бывшему адъютанту Суворова 
и автору воспоминаний о великом полковод-
це, друзьям Михаила Юрьевича по столич-
ной школе гвардейских прапорщиков – князю 
Н. С. Вяземскому и Н. В. Поливанову, а также 
«Лермонтовскому уголку» Поливановых в сим-
бирском селе Акшуат. Новым по содержанию 
стали главы «Языков и Лермонтов» и «Иван 
Гончаров и Михаил Лермонтов».

К 200-летию со дня рождения создателя ро-
манной трилогии – «Обыкновенная история», 
«Обломов» и «Обрыв» «Ульяновский Дом пе-
чати» издал биографию «И. А. Гончаров». 
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В июне 2014 г., к 230-й годовщине поэта-вои-
на Дениса Давыдова, ульяновское издательство 
«Мастер-Студия» издало книгу «Мой Денис 
Давыдов», в которую включены новые главы: 
«Денис Давыдов и Сергей Марин» и «Борьба 
с холерой в Москве». 

Жорес Александрович всегда был в гуще 
людей и событий. В процессе поисковой рабо-
ты, работая во многих городах России, в музе-
ях, библиотеках Ульяновска, Казани, Пен зы, 
Са мары, в столичных архивах, ему довелось 
встречаться со многими выдающимися людь-
ми – Мариэттой Шагинян, Борисом Полевым, 
Григорием Коноваловым, Марией При ле жа е-
вой, Всеволодом Арнольдом, Петром Бей совым 
и многими другими историками и краеведами 
Поволжья. Надёжными помощниками всег-
да были самые дорогие и близкие люди – же-
на, Наталья Михайловна, дочь Валерия, сын 
Николай. Много времени Жорес Александрович 
проводил в любимой библиотеке – Дворце кни-
ги – Ульяновской областной научной библиоте-
ке имени В. И. Ленина. Именно его библиограф 
Нина Ивановна Никитина назвала «краеведом 
№ 1». Обладая завидным качеством – умени-
ем заряжать своей энергией, страстью к крае-
ведению и молодых, и людей зрелых, Жорес 
Александрович Трофимов был всегда желан-
ным гостем в любой аудитории. 

За свой труд историка и публициста 
Ж. А. Трофимов стал в 1978 г. лауреатом премии 
им. М. И. Ульяновой областной организации 
Союза журналистов СССР, в 1984 г. – лауреатом 
премии журнала «Волга», в 1986 г. был удосто-
ен Диплома I степени правления Всесоюзного 
общества «Знание», в 1997 г. – денежной пре-
мии Главы администрации Ульяновской обла-
сти. Написал около 70 статей для двухтомной 
«Ульяновской-Симбирской энциклопедии». 
В 2002 г. удостоен звания Почётного гражда-

нина Ульяновской области. Награждён памят-
ной медалью «Лучшие люди России», сведения 
о нём внесены в энциклопедию «Лучшие люди 
России» Ч. 2. (М., 2004). За длительную работу 
по изучению жизни и деятельности В. И. Ленина 
и разработку темы «Ульяновы в Поволжье», 
за подготовку книг и статей о В. И. Ленине 
и семье Ульяновых, в том числе «Великое на-
чало» (Москва, 1990), «Волкогоновский Ленин» 
(Ульяновск, 1995), «Кривда и правда о Ленине» 
(Москва, 2006) Жоресу Трофимову была при-
суждена Ленинская премия ЦК КПРФ 2018 г.

Жорес Александрович Трофимов был первым 
обладателем почётной награды Ульяновской 
области – Медали имени Н. М. Карамзина, кото-
рая была вручена ему в 2009 г. В 2012 г. он был 
награждён памятной медалью Министерства 
культуры РФ «200-летие И. А. Гончарова».

15 августа 2019 г. во Дворце книги – Уль-
я нов ской областной научной библиотеке им. 
В. И. Ленина прошёл торжественный вечер, по-
свящённый 95-летию со дня рождения Жореса 
Александровича Трофимова.

В 2021 г. Салмановской модельной библио-
теке Ульяновского района Ульяновской обла-
сти было присвоено имя Почётного гражданина 
Ульяновской области Жореса Александровича 
Трофимова.

На протяжении всей жизни и литератур-
но-исследовательской деятельности Жорес 
Александрович был другом и читателем би-
блиотеки им. С. Т. Аксакова. С его участием 
в читальном зале библиотеки проходили встре-
чи, обсуждения, презентации книг. В 2014 г., 
к 90-летию со дня рождения Ж. А. Трофимова, 
библиотекой был издан рекомендательный ука-
затель «Хранитель наследия края». 

17 мая 2020 г. Ж.А. Трофимов скончался. 
А на его рабочем столе остались готовые к пу-
бликации рукописи новых книг…

И. В. Агеева
ведущий архивист отдела использования и публикации документов 
ОГБУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской области»

Дмитрий Ильич Ульянов (1874–1943): советский 
государственный и партийный деятель, брат В. И. Ленина. 

150 лет со дня рождения

Дмитрий Ильич Ульянов родился 16 (4) авгу-
ста 1874 г. в Симбирске. В 1883 г. Дмитрий был 
зачислен в Симбирскую мужскую классиче-
скую гимназию, где проучился всего четыре го-
да – до отъезда семьи в Казань. Продолжил своё 

обучение Дмитрий сначала в Казанской, а затем 
в Самарской гимназиях. Окончив Самарскую 
гимназию в 1893 г., поступил на медицин-
ский факультет Московского университета. 
Революционную деятельность начал в 1894 г. 
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Он принимал участие не только в нелегальных 
студенческих кружках, но и в кружках рабочих, 
в частности, на заводе «Гужон» (в советское 
время завод «Серп и молот»). В 1897 г. вступил 
в московский «Рабочий союз», по заданию ко-
торого приступил к восстановлению рабочих 
кружков на ряде заводов и фабрик Москвы. 
Занимался распространением нелегальной лите-
ратуры. В ноябре того же года Дмитрий Ильич 
был арестован и заключен в Таганскую тюрьму. 
В заключении провёл год, затем был выслан под 
гласный надзор полиции в Тулу. По просьбе его 
матери, М. А. Ульяновой, ему было разрешено 
отбывать ссылку в Подольске.

Из Московского университета Дмитрия Уль-
я нова отчислили. Ему было запрещено посту-
пать в высшие учебные заведения. Дмитрий 
Иль ич отправил ряд прошений в министерство 
просвещения с просьбой позволить ему закон-
чить университетское образование. И только 
в сентябре 1900 г. Департамент народного про-
свещения разрешил Ульянову поступить на ме-
дицинский факультет Юрьевского университета 
(ныне Тартуский университет). При поступле-
нии в это учебное заведение с Дмитрия Ильича 
взяли подписку о том, что он обязуется не всту-
пать ни в какое тайное общество. В октябре того 

же года он писал матери: «Живу я по-прежнему: 
утром хожу на лекции, или сижу дома за книгой; 
дела очень много, так что занят с утра до вече-
ра» [1, с. 107]. В декабре 1901 г. Дмитрий Ильич 
успешно окончил университет, получил диплом 
врача и уехал из Юрьева. 

Ранее, в 1900 г., по возвращении его старше-
го брата Владимира Ильича Ульянова из сибир-
ской ссылки, он вошёл в организацию нелегаль-
ной газеты «Искра», был активным её агентом 
под партийной кличкой «Юноша». 

В мае 1902 г. был принят на должность врача 
терапевтического отделения в земскую грязе-
лечебницу в селе Холодная Балка под Одессой. 
Работа в лечебнице давала ему возможность ма-
скировать свою революционную деятельность. 
Дмитрий Ильич установил связь с местными 
социал-демократами, принимал активное уча-
стие в организации перевозки из-за границы 
нелегальной политической литературы, вёл 
переписку с Н. К. Крупской и В. И. Лениным 
по вопросам распространения «Искры». В ав-
густе того же года его арестовали, но через 
три недели он был освобождён за недоста-
точностью улик. После освобождения, в дека-
бре 1902 г., Дмитрий Ульянов вместе со своей 
женой А. И. Ульяновой (Нещеретовой) вые-
хал из Одессы в Самару. А весной следующе-
го года – в Тулу. Сразу по приезде он вошёл 
в местный комитет РСДРП, изучал обстановку 
на фабриках и заводах. В Тульском комите-
те Дмитрий Ильич вёл работу по подготовке 
II съезда РСДРП, на котором он представлял 
Тульскую социал-демократическую организа-
цию под партийной кличкой «Герц», где зани-
мал позицию искровского большинства. 

После съезда Дмитрий Ульянов был направ-
лен партией для революционной работы в Киев. 
Он вспоминал, что по возвращении туда ему 
пришлось в течение нескольких месяцев рабо-
тать с утра и до ночи при первом ЦК больше-
виков. В город отовсюду чуть ли не ежеднев-
но приезжали люди за литературой, деньгами, 
паспортами, за информацией и т. д. Для приёма 
и переговоров с приезжающими у него было 
не менее десятка конспиративных и явочных 
квартир. 1 января 1904 г. Дмитрий Ильич был 
арестован по делу Центрального и Киевского 
комитетов и заключён в тюрьму. Вместе 
с Ульяновым была арестована его первая жена 
А. И. Уль янова (Нещеретова), а также его сё-
стры – Анна Ильинична и Мария Ильинична. 
Через 11 месяцев заключения Дмитрий Ульянов 
был выпущен из тюрьмы под особый надзор по-
лиции. Он решил поехать на восток России, где 
в связи с угрозой вспышки холерной эпидемии 

Д. И. Ульянов (1874–1943). Фото. 1906 г.
ГАНИУО. Ф. 5968. Оп. 1. Д. 35. Л. 1.
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возникла острая нужда в медицинском персо-
нале. Дмитрий Ильич подал прошение, но дело 
затянулось, и он выехал в Симбирск, где устро-
ился санитарным врачом в губернскую земскую 
управу. 

В родном городе он прожил девять месяцев. 
В 1905 г. написал статью «О холерной эпиде-
мии 1892 г. в Симбирском уезде» и опубликовал 
её во врачебно-санитарном журнале. Будучи 
врачом, Ульянов требовал от земства проведе-
ния решительных мер по борьбе с заразными 
заболеваниями, подъёма санитарной культуры 
населения и обеспечения его медицинской по-
мощью.

Несмотря на слежку и преследования по-
лиции, Дмитрий Ильич вошёл в Симбирскую 
группу РСДРП. Там он выполнял серьёзные 
партийные поручения, вёл кружок полити-
ческого просвещения железнодорожников. 
Осенью много выступал на митингах и занимал-
ся в кружках учащейся молодёжи. При участии 
Ульянова была создана полулегальная органи-
зация «Соединённая группа учащихся средних 
учебных заведений города Симбирска». Туда 
вошли прогрессивно настроенные гимназисты, 
семинаристы, ученики коммерческого училища, 
решившие изучать марксизм. Группа насчиты-
вала достаточно большое количество людей – 
150 человек. Несмотря на это, она оставалась 
вне поля зрения охранного отделения.

С конца 1906 по 1911 гг. Дмитрий Ильич ра-
ботал земским врачом в селе Липитино (Сер пу-
хов ский уезд Московской губернии). Активно 
занимаясь врачебной практикой, он постоянно 
поддерживал связь с центром большевистской 
организации. Но за ним был установлен строгий 
полицейский надзор. За каждым его шагом сле-
дили и писали о нём секретные донесения.

В 1911 г. Дмитрий Ульянов уехал в Крым, 
где устроился на вакантную должность сани-
тарного врача Феодосийского уезда. Ввиду по-
литической неблагонадёжности нового врача 
местной полиции предписывалось установить 
за ним негласный надзор, а также регулярно 
составлять отчёты о его деятельности. Как зем-
ский врач Ульянов работал в составе местного 
земского врачебного объединения, где развер-
нул активную деятельность, добиваясь улучше-
ния обеспечения жителей уезда пресной водой 
и финансирования земством профилактических 
мероприятий для снижения заболеваний тифом, 
туберкулёзом и холерой. 

Принимал участие в съездах эпидемиологов 
и бактериологов в Москве и в Крыму. Также 
Дмитрий Ильич установил связи с местными 
большевиками и включился в подпольную ре-

волюционную деятельность. Вёл большую ор-
ганизаторскую работу среди врачей.

С началом Первой мировой войны, в 1914 г., 
Ульянов был мобилизован и назначен на долж-
ность старшего ординатора в крепостной вре-
менный госпиталь № 2 в г. Севастополе. Вёл 
революционную работу среди солдат. Там, 
в Севастополе, он познакомился с Александрой 
Фёдоровной Карповой, которая в конце 1916 г. 
стала его женой. В 1917 г. по предложению глав-
ного военно-санитарного инспектора Ру мын-
ского фронта Н. Н. Бурденко Дмитрий Иль ич 
переехал на работу в Одессу. Но работал он там 
недолго. Революционные события развивались 
быстро, и ему надлежало быть в центре больше-
вистской организации Крыма – в Севастополе, 
куда он вернулся в октябре того же года. Там 
Ульянов вёл пропагандистскую работу сре-
ди моряков Черноморского флота и рабочих 
Крыма. 

В январе 1918 г. вошёл в состав редак-
ционной коллегии большевистской газеты 
«Таврическая правда». Когда в марте того же го-
да в Крыму была создана Советская Республика 
Тавриды, Дмитрия Ульянова назначили на пост 
Народного комиссара здравоохранения. Через 
месяц, с началом оккупации полуострова кай-
зеровской армией Германии и англо-француз-
скими войсками, большевики были вынуж-
дены уйти в подполье. Дмитрий Ильич уехал 
в Евпаторию, где благодаря ему была установ-
лена связь между крымскими подпольными 
коммунистическими организациями и одесским 
партийным комитетом. 

В 1919 г. был создан революционный коми-
тет. Его руководителем стал Дмитрий Ульянов. 
В мае Красная Армия освободила Крым от ин-
тервентов. Тогда же было сформировано Рабоче-
Крестьянское правительство Крыма и образо-
вана Крымская Советская Со циалистическая 
республика. Дмитрий Иль ич был избран заме-
стителем председателя Сов наркома и нарко-
мом здравоохранения. За короткий период су-
ществования Советской власти в Крыму были 
национализированы все крупные предприятия, 
дворцы и виллы дворян и буржуазии. Летом 
1919 г. войска генерала Деникина стали продви-
гаться на юг, и Красная Армия была вынуждена 
оставить Крым, а новое правительство – эваку-
ироваться.

Дмитрий Ильич уехал в Москву, но пробыл 
там недолго и отправился на фронт. Крым был 
занят войсками Белой Армии. Ульянов нахо-
дился в Мелитополе и в Александровске (ны-
не г. Запорожье) вместе со штабом 13-й армии. 
Крымский революционный комитет установил 
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связь с большевиками-подпольщиками Крыма, 
посылал туда людей для помощи. Дмитрий 
Ильич организовал борьбу с начавшейся эпиде-
мией сыпного тифа, наладил санитарное дело. 

После освобождения полуострова главной 
задачей стояло восстановление старых и со-
здание новых курортов. Дмитрий Ильич на-
правил свои усилия на возрождение здравниц 
для трудящихся и крестьян. В ноябре 1920 г. 
он был назначен Главным уполномоченным 
Нар комздрава по курортам Крыма. 21 декабря 
Со вет Народных Комиссаров принял Декрет 
«Об использовании Крыма для лечения трудя-
щихся», в котором говорилось о том, что сана-
тории и курорты полуострова, дачи и особняки 
крупных помещиков, дворцы бывших царей 
и великих князей должны быть использованы 
под здравницы и санатории рабочих и крестьян. 
Также в нём отмечалось, что нужно обеспечить 
санатории молочными фермами, виноградника-
ми и огородами как для проведения трудового 
режима в санаториях и здравницах, так и для 
улучшения питания больных. И было указано, 
что ни одно помещение, подходящее под здрав-
ницу, не может быть занимаемо никакими уч-
реждениями или лицами без согласия Нар ком-
здра ва.

Помимо основной работы в качестве Главного 
уполномоченного Наркомздрава, Дмитрий Иль-
ич оказывал содействие Чрезвычайной Ко-
мис сии в организации помощи беспризорным 
детям. Он занимался делами, связанными с вос-
питанием, образованием, отдыхом, лечением 
и трудоустройством бывших беспризорников. 
Один из лучших санаториев в Ялте был отведён 
специально для них. Около 500 детей за корот-
кое время были обеспечены всем необходимым 
для нормальной жизни и учёбы. 

В конце 1921 г. Ульянов вернулся в Москву, 
где работал в Наркомздраве, в санитарном 
управлении Кремля. В 1922–1923 гг. в связи 
с ухудшением здоровья Владимира Ильича, 
Дмит рий Ильич постоянно находился рядом 
со старшим братом и как врач принимал уча-
стие в медицинских консультациях. После его 
смерти, с 1924 г., из-под пера Дмитрия Ильича 
вышли десятки статей и жизни и деятельности 
В. И. Ленина.

Дмитрий Ульянов выступал в качестве кон-
сультанта при создании музеев В. И. Ленина 
в Москве, Ульяновске, Казани, Куйбышеве (ны-
не г. Самара) и других городах где жил, учился 
и работал Владимир Ильич Ульянов (Ленин). 
В 1928 г. Дмитрий Ильич, как делегат II съезда 
РСДРП, выступил с докладом о создании боль-
шевистской партии на торжественном заседа-

нии партийного актива г. Тулы, которое было 
посвящено 25-летию съезда.

Вместе с пропагандой ленинизма он продол-
жил вести медицинскую деятельность. Заведовал 
медицинской частью Коммунистического 
университета им. Я. М. Свердлова. Позднее, 
с 1933 г., вёл научный сектор поликлиники по 
обслуживанию учёных, вёл сектор медицин-
ской статистики Наркомздрава.

Постепенно его здоровье ухудшалось, 
в 1935 г. ему ампутировали одну ногу, а спустя 
два года – вторую. Ампутация являлась след-
ствием обморожения, полученного Ульяновым 
в годы Гражданской войны.

С началом Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. ЦК партии предложил Ульянову 
выехать в один из городов Поволжья. Выбор 
пал на Ульяновск, куда семья Ульяновых бы-
ла эвакуирована летом 1941 г. В этом горо-
де Ульяновы проживали в доме, где родился 
Дмитрий Ильич. В Ульяновске он постоянно ин-
тересовался событиями на фронтах, читал свод-
ки Совинформбюро. Часто встречался с бой-
цами и офицерами в Ульяновском военном 
госпитале, рассказывал им о В. И. Ленине, ин-
тересовался лечением раненых. Летом 1942 г., 
в связи с ухудшением здоровья, Дмитрий Ильич 
переехал в Куйбышев, где на тот момент рас-
полагалось Лечебно-санитарное управление 
Кремля. После лечения он стал чувствовать 
себя лучше и снова стал ездить по госпиталям 
и выступать перед ранеными. В апреле 1943 г. 
Дмитрий Ильич с семьёй вернулся в Москву.

Умер Дмитрий Ильич Ульянов 16 июля 
1943 г. в подмосковных Горках от приступа сте-
нокардии. Похоронен на Новодевичьем кладби-
ще в Москве.
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«С пользою для Отечества». Журналу «Мономах» – 30 лет

Историко-краеведческий и культурно-про-
светительский журнал «Мономах» – одно 
из наиболее популярных и любимых изданий 
в нашем регионе. Журнал выходит с 1994 г. 
по инициативе политолога, редактора-соста-
вителя «Ульяновской-Симбирской энциклопе-
дии» Вячеслава Николаевича Егорова, который 
был первым редактором журнала. Название 
«Мономах» отражает концепцию и главные 
задачи издания: поднимать авторитет семьи 
и государства, сохранять историческую память, 
продвигать духовность и добрые дела. Журнал 
предназначен для всех, кто ценит свой род 
и Симбирский край, интересуется и изучает его 
историю и культуру, передаёт свои знания мо-
лодому поколению. 

Журнал исповедует такие понятия, как па-
триотизм и любовь к Родине, защищает семей-
ные и нравственные устои. Не случайно девиз 
журнала – «С пользою для Отечества». За го-
ды своего существования «Мономах» собрал 
под своими обложками солидный объём крае-
ведческих исследований и открытий, выявил 
знаковые понятия (географические, культу-
рологические, исторические, экономические), 

характеризующие наш регион. И описаны они 
так, что понятны и близки всем жителям Уль-
яновской области, а также многочисленным 
соотечественникам – потомкам знаменитых 
земляков, с которыми редакция поддерживает 
тесный контакт. 

Чем интересен и дорог нам журнал 
«Мономах»? Прежде всего, судьбами замечатель-
ных людей Симбирской губернии–Ульяновской 
области. Это именитые дворяне и купцы, «соль 
земли симбирской», те, кто возводили храмы 
и памятники, открывали школы и приюты, те, 
кто множили силу и славу государства. Это дея-
тели науки и культуры, чиновники, врачи, учите-
ля, священнослужители, представители рабочих 
профессий. О них на страницах журнала говорят 
документы (государственные, личные), фото-
графии, воспоминания, письма, старые газеты. 
Страницы журнала позволяют нам познакомить-
ся с редкими историческими экспонатами, сви-
детелями разных эпох.

Проходят десятилетия, меняются времена, 
уходят люди, но остаются следы их пребывания 
на земле – выдающиеся архитектурные соору-
жения, немые свидетели истории и культуры, 
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«дома с биографией», чьё присутствие в жизни 
не даёт нам стать «иванами, родства не помня-
щими». Журнал «Мономах» напоминает на сво-
их страницах об уникальном наследии веков 
– о памятниках природы, государственных за-
казниках и парках с их неповторимой флорой 
и фауной, старинных особняках Симбирска. 
Перед нами открываются древняя Ундория, 
Симбирская Швейцария, как ещё называют 
Сенгилеевский район, живописные склоны Ба-
ры ша, Суры, Свияги и Волги, живые и исчезнув-
шие храмы, остатки оборонительной, построен-
ной в XVII в., засечной черты – все эти следы 
истории есть на страницах журнала «Мономах». 

Мы познаём культуру нашего края в статьях 
об уникальной Симбирской Карамзинской об-
щественной библиотеке, драматическом театре 
и филармонии, Классической и Мариинской 
гимназиях, музеях – краеведческом и художе-
ственном. Наша история и культура светят нам 
именами Карамзина и Гончарова, Пластова 
и Языкова, Архангельского и Благова, а также 
именами наших выдающихся современников.

Особое место в журнале уделено духовной 
культуре. Мы знакомимся с православными свя-
тынями, с биографиями священнослужителей, 
всех тех, в ком крепка сила жизни, веры и свято-
сти. Наряду с родовитыми именами нам дорого 
имя простого городского нищего, не имевшего 
ни тленного богатства, ни талантов служителя 
искусств, но наделённого главным богатством – 
благодатными дарами веры и человеколюбия. 

Таким был покровитель земли Симбирской 
Андрей Блаженный, в миру – Андрей Ильич 
Огородников.

Образы нашей родины переданы на стра-
ницах журнала в картинах известных улья-
новских живописцев – Виктора Сафронова, 
Аркадия Егуткина, Бориса Клевогина, Татьяны 
Горшуновой, Людмилы Обвинцевой и других. 

Много места и внимания журнал уделя-
ет на своих страницах музыкальной культуре 
Симбирского-Ульяновского края, рассказы-
вая об известных музыкантах, музыкальных 
коллективах и образовательных учреждениях. 
Камерная и оркестровая музыка звучала в по-
местьях Киндяковых, Языковых, Толстых, 
Дурасовых, Столыпиных. Развитие музыкаль-
ной культуры Симбирской губернии связано 
с именами сенатора, тайного советника Ивана 
Мятлева, композитора и вокального педаго-
га Владимира Кашперова, владельца первой 
в Симбирске частной типографии, талант-
ливого музыканта, организатора музыкаль-
ной жизни в губернском Симбирске Василия 
Черникова, руководителя хора русской песни 
Аполлона Каторгина, первого директора и пе-
дагога Ульяновского музыкального училища 
Гали Шадриной. В ряду блестящих имён му-
зыкальной культуры Ульяновска стоит имя вы-
дающегося композитора, джазового музыканта 
Александра Варламова. В XX–XXI вв. музы-
кальная культура в Ульяновске связана с име-
нами Эдуарда Серова, Александра Алексеева, 
Николая Алексеева, Ильи Дербилова, Евгения 
Фёдорова, Артёма Белова, Кирилла Ильина. 

В 1997 г. коллектив редакции журнала 
«Мономах» учредил премию за заслуги в про-
движении культуры, нравственности и духов-
ности – «Шапка Мономаха». В 2009 г. премия 
была поддержана Правительством Ульяновской 
области. На протяжении ряда лет растёт коли-
чество достойных людей Ульяновска, облада-
телей этой премии. Эти люди – гордость на-
шей земли: Юрий Семёнович Копылов (1998), 
Татьяна Алексеевна Громова (1999), Елена 
Николаевна Сергеева (2000), Ольга Егоровна 
Бородина (2001), Альбина Фёдоровна Гарина 
(2002), Елена Викторовна Кувшинникова 
(2003), Вячеслав Николаевич Егоров (2004), 
Борис Иванович Зотов (2005), Антон Юрьевич 
Шабалкин (2006), Элеонора Ильинична 
Денисова (2007), Рудольф Григорьевич Азбукин 
(2008), Жорес Александрович Трофимов (2009), 
Сергей Борисович Петров (2010), Алексей 
Сергеевич Сытин (2011 посмертно, премию 
получила Ольга Егоровна Бородина), Вячеслав 
Николаевич Ильин (2012), Лев Николаевич 
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Статьи и сообщения

Нецветаев (2013), 
Игорь Игоревич 
Егоров (2014, отдал 
свою премию молодо-
му начинающему поэ-
ту Александру Дашко), 
Луиза Петровна 
Баюра (2015), Любовь 
А л е к с а н д р о в н а 
Сапченко (2016), 
Елена Константиновна 
Беспалова (2017), 
Татьяна Борисовна 
Качкина (2018), Ольга 
Георгиевна Шейпак 
(2019), Геннадий 
А л е к с а н д р о в и ч 
Дёмочкин (2021), 
Ирина Вениаминовна 
Смирнова (2022).

Премия вручается ежегодно, на традицион-
ном вечере «В кругу друзей журнала «Мономах» 
в декабрьские предновогодние дни.

В настоящее время журнал выходит 
шесть раз в год, его учредителем является 
Правительство Ульяновской области, изда-
телем – ОГАУ ИД «Ульяновская правда». 
Наполнением журнала, формированием вы-
пусков занимается его редакционный совет, в 
состав которого входят известные учёные, кра-
еведы, работники архивов, музеев, библиотек. 
Долгие годы журналом руководит его главный 
редактор, писатель, член Союза писателей 
России, лауреат Всероссийской литературной 
премии им. И. А. Гончарова Ольга Георгиевна 

Шейпак. Слово редактора открывает нам 
журнал, является его духовным камертоном 
и стержнем, вдохновляет на прочтение и встре-
чу с прекрасным.

Сегодня Россия переживает трудные време-
на. Мы всё чаще сталкиваемся с невежеством, 
безнравственностью, бездуховностью, пропа-
гандой чуждых нам псевдоценностей. А журнал 
«Мономах» помогает сохранить духовную энер-
гию народа, оградить от скверны подрастающее 
поколение, заронить и сберечь в душах зерно 
добра и любви. Журнал «Мономах» – достой-
ное и дорогое для всех читателей свидетельство  
истории нашего края и России.

С юбилеем, дорогой журнал!



155

Вспомогательные указатели

Базарносызганский район
Вороновка, с., 106
Юрловка, с., 130

Барышский район
Акшуат, с., 37, 130
Барыш, г., 110
Жадовка, рп, 119, 121, 125, 130
им. Ленина, рп, 64
Павловка, с., 34
Старотимошкино, рп, 98, 130, 

133

Вешкаймский район
Вешкайма, рп, 27
Красный Бор, с., 106
Мордовский Белый Ключ, 

с., 130
Чуфарово, с., 131

Димитровград, г., 134

Инзенский район
Глотовка, рп, 122
Дракино, с., 35
Инза, г., 133
Коноплянка, с., 126
Троицкое, с., 89

Карсунский район
Белозерье, с., 129
Большое Станичное, с., 117
Вальдиватское, с., 129
Кадышево, с., 131
Карсун, рп, 93
Прислониха, с., 131
Теньковка, с., 129
Урено-Карлинское, с., 125
Языково, рп, 129

Кузоватовский район
Беркулейка, п., 69
Кузоватово, рп, 69
Лесное Матюнино, с., 131
Уваровка, с., 131
Хвостиха, с., 73, 131

Майнский район
Анненково, с., 129
Берёзовка, с., 131
Большое Жеребятниково, с., 36
Городецкое, с., 123

Игнатовка, рп, 131
Майна, рп, 74
Поповка, с., 14

Мелекесский район
Александровка, с., 131
Аппаково, с., 131
Боровка, с., 130
Вишенка, с., 131
Мордово-Озеро, с., 131
Русский Мелекесс, с., 9
Сабакаево, с., 132

Николаевский район
Давыдовка, с., 132
Елшанка, с., 64
Кочкарлей, с., 124
Поника, с., 132
Поспеловка, с., 130

Новомалыклинский район
Абдреево, с., 65
Высокий Колок, с., 139
Новая Куликовка, с., 133
Новая Малыкла, с., 96
Старая Бесовка, с., 25
Старая Тюгальбуга, с., 108

Новоспасский район
Репьёвка, с., 52

Новоульяновск, городской 
округ
Криуши, с., 129
Новоульяновск, г., 133

Павловский район
Мордовский Шмалак, с., 132

Радищевский район
Верхняя Маза, с., 57
Октябрьский, пос., 130
Радищево, рп, 71, 132

Сенгилеевский район
Каранино, с., 119
Красный Гуляй, рп, 132
Сенгилей, г., 124

Старокулаткинский район
Бахтеевка, с., 132
Мосеевка, с., 26

Средняя Терешка, с., 79
Усть-Кулатка, с., 132

Старомайнский район
Грибовка, с., 132
Ивановка, с., 89
Малая Кандала, с., 50
Новиковка, с., 130
Старая Майна, рп, 112

Сурский район
Барышская Слобода, с., 15, 129
Белый Ключ, с., 129
Большой Кувай, с., 130
Елховка, с., 48
Лебедевка, д., 109
Ружеевщино, с., 132

Тереньгульский район
Байдулино, с., 118
Подкуровка, с., 129
Тереньга, рп, 47

Ульяновск, городской 
округ
Баратаевка, с., 16
Ульяновск, г., 130, 134

Ульяновский район
Авдотьино, д., 120
Большие Ключищи, с., 46, 133
Ивановка, с., 17
Ишеевка, рп, 132
Лаишевка, пос. ст., 134
Тетюшское, с., 117

Цильнинский район
Александровка, д., 11, 112
Богородская Репьёвка, с., 114
Верхние Тимерсяны, с., 12, 129
Елховое Озеро, с., 118
Крестниково, с., 133
Нижние Тимерсяны, с., 130
Новое Никулино, с., 133
Новые Тимерсяны, с., 83
Средние Алгаши, д., 134

Чердаклинский район
Абдуллово, с., 100, 122
Колхозный, пос., 133
Мирный, пос., 134
Станция Бряндино, с., 133

Географический указатель
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Архитекторы, инженеры
Авилкин А. Я., 8
Вольсов Ф. Е., 45
Голубев А. М., 20
Готлиб М. А., 104
Краснов В. П., 95
Никитин Г. И., 39
Смирнов П. И., 75
Титов С. Н., 80
Шодэ А. А., 47

Герои Советского Союза, 
Герои России, полные 
кавалеры ордена Славы 
и Георгиевские кавалеры
Акимов А. В., 64
Богданов Х. С., 98
Борисов М. П., 124
Будилин И. М., 112
Вершинин М. А., 46
Витвинский В. Ф., 10
Волчков Н. Я., 106
Гаврилов А. М., 123
Городецкий В. Р., 30
Гусев Д. Н., 93
Карпов Н. Ф., 52
Климушкин А. С., 69
Кондрашин И. П., 73
Корюкин Г. П., 49
Лавриненко Д. Ф., 78
Матронин В. И., 14
Матросов А. М., 17, 137
Медноногов В. А., 9
Мельников П. А., 51
Милашин К. И., 48
Молчанов Е. М., 125
Новичков А. С., 123
Паничкин Н. С., 109
Пильников А. П., 24
Пименов И. Т., 125
Полбин И. С., 129, 131
Пушкарёв К. И., 124
Руденко Н. И., 112
Сергеев В. П., 111
Сильнов Д. А., 121
Соколов Н. В., 37
Трофимов И. М., 40
Трофимов С. П., 37
Филиппов В. И., 89
Хабиев В. И., 79
Хуртин И. А., 126
Хусаинов З. С., 26
Чернов М. С., 96
Юдин В. Г., 21

Государственные 
и политические деятели
Александр I, 82
Ашмасов Г. Б., 65
Баратаев М. П., 16
Варейкис И. М., 91
Горячев Ю. Ф., 111
Керенский А. Ф., 106
Ленин В. И., 104
Мавзютов Г. З., 100
Орлов В. И., 43
Протопопов А. Д., 106
Рамазанов Х. В., 35
Рябиков В. В., 43
Столыпин П. А., 106
Татищев В. Н., 117, 120
Ульянова А. И., 70
Ульянов В. И., 104
Ульянов Д. И., 66, 148

Краеведы
Вильданова Р. К., 62
Дырченков С. Г., 29
Евдокимов П. П., 50
Егоров В. Н., 101
Ильин В. Н., 52
Ковальчук П. К., 141
Козлов Ю. В., 106
Смирнов Н. Н., 101
Суперанский М. Ф., 97
Трофимов Ж. А., 65, 146

Музыкальные 
и театральные деятели
Александров Б. В., 94
Анчиков Г. А., 12
Варламов А. В., 45
Держинская Г. К., 42
Игумнов К. Н., 42
Кобзон И., 23
Козловский И. С., 42
Кристалинская М., 23
Леонтьева В. М., 31
Лисициан П. Г., 42
Магомаев М., 23
Мейерхольд В. Э., 46
Мисюра М. Н., 31
Мисюра Н. В., 31
Никитин В. А., 31
Обухова Н. А., 42
Орфенов А. И., 42
Островский А. И., 23
Ошанин Л., 23
Пьеха Э., 23
Розов К. В., 19
Сахаров М. И., 42

Туишев Ф. К., 108
Устюжанинов А. И., 11
Фёдоров Е. А., 90
Хиль Э., 23
Ягодинский С. П., 121

Общественные деятели, 
журналисты
Алиуллов Ф. С., 83
Афанасьев Ю. Н., 74
Баратаев М. П., 16
Вильданова Р. К., 62
Евдокимов П. П., 50
Егоров В. Н., 99, 101
Захарьин Л. Ф., 82
Кадьян А. А., 33
Миндубаев Ж. А., 71
Огарёв Н. П., 133
Ознобишин Д. П., 89
Орлов В. В., 43
Радищев А. Н., 71
Рамазанов Х. В., 35
Суперанский М. Ф., 97
Тургенев А. И., 32
Ульянов И. Н., 41
Уразаев А. И., 122
Шейпак О. Г., 99
Шелгунов Н. В., 103
Языков А. М., 83

Писатели, поэты, 
драматурги
Артём Весёлый, 84
Белова А. Г., 56
Благов Н. Н., 134
Васся Анисси, 130
Гончаров И. А., 47, 97
Граждан В. А., 50
Давыдов Д. В., 44, 57, 106
Дмитриев И. И., 44
Жданов А. А., 21
Коробков В. В., 54
Кочкуров Н. И., 84
Краснов Н. С., 114
Куликов Ю. И., 81
Лермонтов М. Ю., 87, 96
Масюков В. А., 48
Мельников П. Т., 134
Миндубаев Ж. А., 71
Неверов А. С., 134
Ознобишин Д. П., 89
Пушкин А. С., 44, 63, 129
Радищев А. Н., 71
Соколов Ю. Л., 19
Уразаев А. И., 122
Чириков Е. Н., 63
Шейпак О. Г., 99

Именной указатель
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Шестаков Н. Я., 15
Языков Н. М., 44, 129, 131

Прочие
Альберт В. Ф., 111
Барышев И. А., 122
Каппель В. О., 106
Карпунин Н. А., 41
Козлов Г. П., 7
Кузнецова И. В., 41
Марков Н. И., 29
Марков Ф. Г., 30
Мещериновы, 88
Муравьёв М., 117
Мынов Б. И., 39
Нечаев Г. А., 117
Новопольцев А. К., 130, 132
Пугачёв Е. И., 87
Разумовская Р. С., 8
Сахаров А. М., 18
Струве А. Е., 45
Струве Г. Е., 45
Физюкова Г. Г., 79
Шамин Г. А., 80

Религиозные деятели
Алексий II, Святейший 

Патриарх, 120
Алиуллов Ф. С., 83
Каллист (Павлов), 

архимандрит, 120
Розов К. В., 19
Тихон (Воинов), митрополит 

Казанский, 119

Симбирские дворяне
Арсеньева (Столыпина) Е. А., 88

Вяземский Н. С., 88, 121
Давыдов Д. В., 44, 57, 106
Дмитриев И. И., 44
Карамзин Н. М., 44
Карамзины, 88
Киндякова С. А., 47
Масленицкий Т. Г., 101
Орлов-Давыдов В. В., 20, 105
Орлов-Давыдов В. П., 80
Перси-Френч Е. М., 47
Поливанов Н. И., 88, 95
Татищев (Грязнова) А. И., 120
Татищев Е. В., 120
Татищев Р. Е., 120
Тургенев А. И., 32, 88
Тургеневы, 119
Урусов П. А., 88
Чиркова С. Н., 57
Языков А. М., 83
Языков Н. М., 44
Языков Н. Н., 118

Учёные, педагоги, 
просветители
Аблязов Х. А., 92, 93
Афанасьев Ю. Н., 74
Ашмасов Г. Б., 65
Баратаев М. П., 16
Беляев М. Д., 62
Вишневский И. В., 107
Волошин Т. П., 52
Гернет М. Н., 55
Кабанов А. С., 105
Каврайский В. В., 36
Кадьян А. А., 33
Краснов В. П., 95
Левинтов Н. Г., 73

Масленицкий Т. Г., 101
Никонов В. А., 60
Павлов А. П., 103
Рассадин А. П., 52
Рогозин И. С., 53
Смирнов Н. Н., 101
Солуянов А. И., 22
Суперанский М. Ф., 97
Трёшников А. Ф., 34
Трофимов Ж. А., 65
Юртов А. Ф., 25

Художники, скульпторы, 
фотографы
Айрапетян Р. А., 57
Белова Н. Ф., 10
Горшунова Т. А., 76
Гурьев И. П., 59
Добрынин П. С., 59
Дягилев А. И., 12
Ермаков А. А., 11
Жданов А. А., 21
Клименко А. Е., 78
Куликов Ю. И., 81
Лежнин И. В., 33, 142
Мерзликин Н. Ф., 55
Моторин А. В., 13
Обвинцева Л. В., 27
Остроградский А. Н., 59
Панин П. Г., 59
Пластов А. А., 106
Радонежский М. М., 28
Родин Е. П., 7
Трапицын А. И., 27
Цигаль В. Е., 104

Предметный указатель
Библиотеки
Акшуатская сельская библиотека 

МУК «Барышская межпоселенческая 
библиотека», 130

Александровская сельская библиотека 
МБУК «Централизованная библиотечная 
система» МО «Мелекесский район», 131

Анненковская сельская библиотека 
МУК «Майнская межпоселенческая 
библиотека им. И. С. Полбина», 129

Аппаковская сельская библиотека 
МБУК «Централизованная библиотечная 
система» МО «Мелекесский район», 131

Барышкослободская сельская библиотека 
РМУК «Сурская межпоселенческая 
центральная библиотека», 129

Белозерский сельский филиал МКУК «Карсунская 
межпоселенческая центральная библиотека 
им. Н. М. Языкова», 129

Белоключёвская сельская библиотека 

РМУК «Сурская межпоселенческая 
центральная библиотека», 129

Берёзовская сельская библиотека 
МУК «Майнская межпоселенческая 
библиотека им. И. С. Полбина», 131

Библиотека семейного чтения им. А. С. Неверова 
МБУК «Централизованная библиотечная 
система г. Димитровграда», 134

Большеключищенская модельная детская 
библиотека МУК «Межпоселенческая 
библиотека» МО «Ульяновский район», 133

Большекувайская сельская библиотека 
РМУК «Сурская межпоселенческая 
центральная библиотека», 130

Боровская сельская библиотека 
МБУК «Централизованная библиотечная 
система» МО «Мелекесский район», 130

Вальдиватский сельский филиал 
МКУК «Карсунская межпоселенческая 
центральная библиотека 
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им. Н. М. Языкова», 129
Верхнемазинская библиотека-филиал 

им. Д. В. Давыдова МКУК «Межпоселенческая 
библиотека» МО «Радищевский район», 57

Верхнетимерсянский сельский филиал 
МУК «Цильнинская межпоселенческая 
центральная библиотека», 129

Вишенская сельская библиотека 
МБУК «Централизованная библиотечная 
система» МО «Мелекесский район», 131

Володарская сельская библиотека 
МУК «Межпоселенческая библиотека» 
МО «Чердаклинский район», 133

Городская детская библиотека 
МУК «Новоульяновские библиотеки», 133

Грибовская сельская библиотека 
БУК «Старомайнский межпоселенческий 
культурно-досуговый центр 
им. А. К. Новопольцева», 132

Давыдовская сельская библиотека 
МУК «Межпоселенческая библиотека» 
МО «Николаевский район», 132

Дворец книги – Ульяновская областная научная 
библиотека им. В. И. Ленина, ОГБУК, 90

Жадовская детская библиотека МУК «Барышская 
межпоселенческая библиотека», 130

Залесненский филиал МКУК «Вешкаймская 
межпоселенческая библиотечная система», 133

Игнатовская детская библиотека МУК «Майнская 
межпоселенческая библиотека 
им. И. С. Полбина», 131

Инзенская библиотека-филиал № 3 
РМБУК «Инзенская межпоселенческая 
центральная библиотека 
им. Н. П. Огарёва», 133

Инзенская городская детско-юношеская 
библиотека им. Д. П. Ознобишина 
РМБУК «Инзенская межпоселенческая 
центральная библиотека им. Н. П. Огарёва», 90

Кадышевский сельский филиал 
МКУК «Карсунская межпоселенческая 
центральная библиотека 
им. Н. М. Языкова», 131

Красногуляевская модельная библиотека 
МУК «Централизованная библиотечная 
система» МО «Сенгилеевский район», 132

Крестниковский сельский филиал 
МУК «Цильнинская межпоселенческая 
центральная библиотека», 133

Криушинская модельная библиотека 
МУК «Новоульяновские библиотеки», 129

Лесоматюнинский филиал МУК «Кузоватовская 
межпоселенческая библиотечная система», 131

Мирновская модельная библиотека 
им. П. Т. Мельникова 
МУК «Межпоселенческая библиотека» 
МО «Чердаклинский район», 134

Мордово-Белоключёвский филиал 
МКУК «Вешкаймская межпоселенческая 
библиотечная система», 130

Мордовоозёрская сельская библиотека 
МБУК «Централизованная библиотечная 

система» МО «Мелекесский район», 131
Мордовскошмалакская сельская библиотека-

филиал МУК «Павловская межпоселенческая 
центральная библиотека», 132

Нижнетимерсянский сельский филиал им. Васся 
Анисси МУК «Цильнинская межпоселенческая 
центральная библиотека», 130

Новиковская сельская библиотека 
БУК «Старомайнский межпоселенческий 
культурно-досуговый центр 
им. А. К. Новопольцева», 130

Новокуликовская сельская библиотека 
МКУК «Межпоселенческая библиотечная 
система» МО «Новомалыклинский район», 133

Новоникулинский сельский филиал 
МУК «Цильнинская межпоселенческая 
центральная библиотека», 133

Октябрьская сельская модельная библиотека-
филиал МКУК «Межпоселенческая 
библиотека» МО «Радищевский район», 130

Подкуровский сельский филиал 
МУК «Межпоселенческая библиотека» МО 
«Тереньгульский район», 129

Поникская сельская библиотека 
МУК «Межпоселенческая библиотека» 
МО «Николаевский район», 132

Поспеловская сельская библиотека 
МУК «Межпоселенческая библиотека» 
МО «Николаевский район», 130

Прислонихинский сельский филиал 
МКУК «Карсунская межпоселенческая 
центральная библиотека 
им. Н. М. Языкова», 131

Радищевская центральная 
библиотека им. А. Н. Радищева 
МКУК «Межпоселенческая библиотека» 
МО «Радищевский район», 72

Радищевская центральная детская модельная 
библиотека МКУК «Межпоселенческая 
библиотека» МО «Радищевский район», 132

Ружеевщинская сельская библиотека 
РМУК «Сурская межпоселенческая 
центральная библиотека», 132

Сабакаевская сельская библиотека 
МБУК «Централизованная библиотечная 
система» МО «Мелекесский район», 132

Салмановская модельная библиотека 
им. Ж. А. Трофимова – филиал 
МУК «Межпоселенческая библиотека» 
МО «Ульяновский район», 66

Сельская библиотека пос. ст. Лаишевка 
МУК «Межпоселенческая библиотека» 
МО «Ульяновский район», 134

Специализированная библиотека 
№ 3 «Территория милосердия» 
МБУК «Централизованная библиотечная 
система» МО «город Ульяновск», 130

Специализированная библиотека 
№ 7 «Библиотека великих 
открытий» им. А. Ф. Трёшникова 
МБУК «Централизованная библиотечная 
система» г. Ульяновска, 35

Специализированная библиотека № 15 
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им. Н. Н. Благова МБУК «Централизованная 
библиотечная система» МО «город 
Ульяновск», 134

Специализированная детская библиотека 
№ 27 им. С. В. Михалкова 
МБУК «Централизованная библиотечная 
система» МО «город Ульяновск», 134

Среднеалгашинский сельский филиал 
МУК «Цильнинская межпоселенческая 
центральная библиотека», 134

Станционнобряндинская сельская библиотека 
МУК «Межпоселенческая библиотека» 
МО «Чердаклинский район», 133

Старотимошкинская детская модельная 
библиотека МУК «Барышская 
межпоселенческая библиотека», 133

Старотимошкинская модельная библиотека 
им. Зухры Акчуриной-Гаспринской 
МУК «Барышская межпоселенческая 
библиотека», 130

Теньковский сельский филиал 
МКУК «Карсунская межпоселенческая 
центральная библиотека 
им. Н. М. Языкова», 129

Уваровский филиал МУК «Кузоватовская 
межпоселенческая библиотечная система», 131

Устькулаткинская сельская библиотека 
РМУК «Старокулаткинская межпоселенческая 
центральная библиотека», 132

Хвостихинский филиал МУК «Кузоватовская 
межпоселенческая библиотечная система», 131

Центральная детская библиотека 
МУК «Межпоселенческая библиотека» 
МО «Ульяновский район», 132

Центральная районная библиотека 
РМУК «Сурская межпоселенческая 
центральная библиотека», 129

Чувкулаткинская сельская библиотека 
РМУК «Старокулаткинская межпоселенческая 
центральная библиотека», 132

Чуфаровская модельная библиотека 
МКУК «Вешкаймская межпоселенческая 
библиотечная система», 131

Юрловская сельская библиотека 
МКУК «Межпоселенческая библиотека» 
МО «Базарносызганский район», 130

Языковская модельная библиотека 
им. А. С. Пушкина МКУК «Карсунская 
межпоселенческая центральная библиотека 
им. Н. М. Языкова», 129

Музеи
Государственный историко-мемориальный музей-
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